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АТ5С: РОМОМ, ВИ СОМ, $5АВАН 

1999-си Шт Ба апёлсш4а ВаКда ПэуэзКаг зепеаюфапп 6 агири 

зоуУапп уэ аЙэ]эпт ‘айпхии агаздилпаа уэ бугэптэк, зепеаюл {э4а14а 

бзиПаии! тэпитзэток уэ зоп пэНсэ4э репеа1ортуап! А2эгфаусапда ешит 

Ыг заб эз1 Кии (э615 ециэК бсйп 02 9йууэ1эпщ Ыэ$дитиэу! дэгага а1. 

Ви тза$э41э11э Агэгфаусап Тапх! $эсэгэ Сэппууэй (АТЗС) уагадИА:. 

Опип 1п12атпап1э$1 1$1эт1 Пагапагаа 1999-ип таушдаК! йтипи у1бт- 
саада 1э$4191эп41. Агаа 2 1уш 1999-да АТЗС А2эгаусап Кезриб Каз 

ЭдНууэ Махиут@э гэзтэп аеудэ ай птп1$ 91. 

Ви 10 ШК 90пэшт@э СэппмууэНп й2у|эп БбуйК агазаси 4 1$1 26- 

га: Ахэфаусап Кезри Каз 0Обу!э Тапх Агхушт ЮпФаппдаК! уб?- 
|эгсэ #5, МЕА Э1уагта!аг шзИвиипий таепаЙап бугэпШь, Визуа уэ 

Сигсй$ап ага У эгиш ЮпЧапу1а 1$ араг!16. 

Ви агаздитпа]агдап сохипип пэНсэ1эп1 ПИК зау! 2000-с1 Шп тагипда 

1514 й2@ 2011$ «Атоаусап Тапх! $эсэгэ Сэппууэиши Хэбэ|эп» 

(«АТ$С Хэъэйэм») юршзипда 4эгс ед ШЬ. «АТ$С Хэбэйэт» юризи 

уагап4151 ИК 2бэг4эп охисшагда тагаа добигиь. Торм Сэппууэйп й2у- 

|эг1, резэКаг (апхе!эг уэ НэуэзКаг хепеа]оЧаг агази4а уауШг, Агэгаусап 

КИабхапа|апит сохипа, е1эсэ 4э Кичуаши эп ФбубК Киабхапа]аппа 

обп4эйИг. «АТС ХэБэйэп»пт тэда!ээп 1 414э: Атэгбаусап (к- 

сэзт4э у> газса уаушйашг. «АТ$С Хэбэйэп» юршзи йсйп уаш12 

Агэфаусап оепеаоа!ат 4еуй, Кизлуадап (о знадап Зппай ОаЮа?4ап) уэ 

Согсй$(апдап оап п109хэ$$1$[эг 4э уа7иг. 

[5э Ба ауапда «АТЗС ХэБэ|эн»тт ИШК а!тапах о!асаё1 405- 
п010г4й, апсаа 10 дэ 6и уэ уа базда зэ6эЫэгаэп опип Вэ1эНК уа]п12, уеда1 

Бигах!51 с1х16. «АТЗС ХэбэЙэп» юр№мзипип тэда! эй гэпвагэпе 

габиКа!ага БОпог, оПапп тоухшап 15э БигахИ1$дап-Бигах а дара Да 

оеп1$]эпиг. 
Торатигип базиса габиКа]аип «Зоукоэг» уэ «фэсэго $0П- 

э/э». Ви гиКа!аг аипда уегИэп шаепаПапп сохи А7эфаусап 

ВезрибПКаз: 0бу1э1 Таичх Агхома9дэ захапИап Катега| {э$у!эг уэ Бэу 

Копи $туа|аниит 151э71 эзази4а 1эгФ е4ШЪ. «Агуу таепаПап» уэ «АПэ 

5э1э241э» глфиКа[апп4а 15э 96%1э: уэ аЙэ агауэйп4э аогапап, агаз4!1- 

пс|апп сохипип э|и уенпэ у! уа7 6э|2э1эг охисшШаги 1хиуаппа уе- 
иг. Агэгоаусап Сётбанууэнша обКэшИ хадитэп Еэ(эй хап ХоузК! уэ 

|5тау! хаа АИ хап 7луа4хапоу даг4а апп Мозкуа Мэ эт Тапх 

Агу\ут9дэп {арШт!5 добит Ваааш@Ча $эвадэтатэ]эп Би $эп1э4]эгэ бгаэк 

о!а 6 эг. «ИКт Чаупаа1аг» габиКазда 2еп1$ охиси 12624251 МэпэттэЯ 

Мэзит 15Ёабапиит Слуадобм зоуипип (айхто Вэзг еу! э1уахташиа т 

Батбпйп апа 4:22 (эгсйтэ$1у1э ПК 4эЁ {ап1$ ойпаа ипкап! дахап!5. 

7 



«Мэга2э]эг, КопйапЗаг, сипро’ииаг» уэ «№ $эг, гэуэг» аа! 

шфпка|агЧа 15э Агэгфаусап зепеа!ог1уаз1 1э Вэг папзи $5эКИ4э Баё! оЙап 

уёлиасаа уэ зАбШэгаэп, зоп пэ$эгаэп $62 аслИг. 
«АТ$С Хэбэйэп» юр№мзипип Бипдап дабааки 6-ст Бигах!штда 

«Агэгфаусап аэби${ащап» а4И габйКа астияа. ОеуЯ ецпэК вэгэКайг К, 

118524] А2огбаусаши {апх епишо дэ ихапзйпаз Иа (пеКгороНзЫКа) 

тбу2азипи ИК дэ рэНгэпэг4эп ып Ню[озйуа ештп пат12э41, 2000-с1 

14эп АТ$С-па 1№39191 92уй 94а! Табггадэдг. О, б2апбп «Хихава!а 

Кэпанип (апх! уэ шааапии зоуабасл» (ВаК!: «ЗаБаН», 1996) аай 

кцабшда д4обта Хихаа!а Кэпат4эю 3 аэЫнхат 1э5уг ед, Ба аэбч5- 
{апагдаК: 10 э5К аэблш Баздаапти зесэгэК ошапи юю®]1апи: да зат 
еаш (10-12-с1 зэ эго Бах). 

«АТ$С ХэбБэйэи» юршзи гедаКяуа Веуэншп уахш 4буг йсйп 

11995э]эппаэп Ып аэыпзапйпазИа шбутизипи шбббт (апх Юли! Ки 
ша еЧитоках. Ви гплопКауа зопгаК1 БигахИ$1аптияи Ча Вэг Битдэ 
уеэппсэ уег ауштпафа са|засай1. 

Учхапда зада!апап габпКа]агЧап базда, {орити2да репеа]ортуа 11э 
$1х БаёИИё: о]ап И уаг4иись {апх по: регзйпазПа (КВега1ЧЁа) уэ 

етЫетзбпаз ба (ет етаНКауа) Бэзг ошпии$ тэда|э]эг 4э 4эгс ед 115. 

Охисшапи!2 «АТС Хэбэ|эп»ип бпсэю а БигахИ$ Чака 
пэда]э]эпп (ат згуашзту!а Бигада — уед пс! БигахШут зэ6 эп дэ пап 
оа Б|эгэг. 

10 ШК шбуси@ би эг2ш9э АТ$С-пш ЁаНууэн уаши2 репеаой 

агаздитта!апп араптазуУа уэ ошапп «АТ$С Хэбэ|эи» юршзипда 

пэ$пу шэн4иЧазагаа дайпау, эспэ@ репеаюз1уа сэпиууэНэпу!э эх 

э1адэ!эг чипиб, оШаПа {юсгабэ шйба9э$1 арап!б, агМУэг, шитеу]эг,. 
Кцабхапа]аг уэ Базаа {э$КПаНа!а этэКдазИа ей ШЪ. 

АТ5С-юш ЪБеупэха $э\1ууэ4э 1ашпитаз опип ЪбуёК ибим 

зауштай и; Бе!э 1, Запк-РоНепдэ (Аузёлуа) ХГ Веупэ|ха!а Кега!Ка 
КоПокумти Кеси|эгКоп 20 зепуабг 1999-4а Ваз Мэс!з4э АТЗС 

4бпуаша Ыг сох ОКэ1эгиип вепеаюр?луа уэ Вега!{а сэппууэь Ёедегазуа 

уэ еши тогКэ?]эгий 02п4э Ыпэзашэп Веупэ!хаа Сепеаовлуа уэ 
Нега\Ч1Ка Кошедегазуазша (Сопедеганоп ПиетаНопа!е 4е Сепеа1оре 

её 4`Нега\1аце / ИмегпаНопа! Сопедеганоп юг Сепеа[озу ап Нега!агу) 

07у 9э6и| е4а Ш. Випища да АТ$С-пэ Би Беупэ{ха!а ‘э5КИаа Алэг- 
Баусапи (э11$] елок уэгой пэз1 омЬ, 6е]э К1, БигаЧа Вэг ОШКэ уаши2 г 
сэпмууэНэ {эт3 едПэ БИог. 

Ви (апхдэп ба ауагаа АТ$С-ша пётауэп4э1э11 Ыг зна Беупэ|хаа 
Уэ шИП Копйапз, зппро2иии уэ зепиза|ага даи]агая ошагда п1эга2э1э11э 

9лх1$ ег. Нэт п1эг12э]э т сохи зопга[аг хй5и$ пэ$Пэг4э, о знадап 
«АТЗС Хэбэ эп» юршзипда 1514 й7а вогйб. 



Атэфаусапда сепеа]орлуапш уауШтазшш (е]э ба апёлсЧап 

АТ$С-пш аПууэн тэН7 Бипа убпэ19 16) пэбсэ!эппдэп Ым б№эти!24э 

Папе! 1х9за$ат1$ вепеаюй пэзйп — «Зоу» еши-КИИэу! дэгрл$ииш пэзго 
ба$атаз1 иг. Ви дэгенит ИК Бигах!11$1 2003-4э 11а и2а вогаб уэ опип Баз 

гедаКюга, АТЗС-пп 29191 й2уй Эпуэг Слав1тобапип эту! зауэ$11 дэ 

ауа пэзгэ сеуйШб. 
Ви гйп АТЗС и2\эн Бэт резэКаг {аихсПэг4эп, Вэт 4э агазилс 

епеа\од!агЧап 1Багэ&г. Сэпиууэйти2шт дарЦап вепеаортуати $еуэп Бэг 

Кэш й2пэ аладг уэ АТ$С-пт пбтауэпаэ1эп Агэгфаусап репеа]орлуаз1 

уэ аЙэ!эпииа 1апх!у!э тагаа1апатапи Батизша уаг4иа енпэуэ Вэпи$э 

Ва7лгаиг. 

Кедакяуа йеуэй 



АИРО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

В начале 1999 г. в Баку группа генеалогов-любителей решила 

объединить свои усилия для исследования истории отдельных родов и 

семей, для изучения методики генеалогических изысканий, и в 

конечном итоге для пропаганды генеалогии как отрасли науки в Азер- 

байджане. С этими целями было образовано Азербайджанское исто- 

рико-родословное общество (АИРО), устав которого разработан и 
утвержден на общем собрании в мае 1999 г. 2 июля 1999 г. АИРО 

официально зарегистрировано в Министерстве юстиции Азербай- 

джанской Республики. 

За 10-летний период членами общества была проведена боль- 

шая изыскательская работа: изучены сотни дел из фондов Государ- 

ственного исторического архива Азербайджанской Республики, мате- 

риалы Института рукописей Национальной академии наук Азер- 

байджана, фонды ряда архивов России и Грузии. 
Результаты многих этих изысканий были опубликованы в сбор- 

нике «Известия Азербайджанского историко-родословного общества» 

(«Известия АИРО»), первый выпуск которого вышел в свет в марте 

2000 г. С первых же дней появления сборника он завоевал опреде- 
ленный интерес среди читателей. Сборник распространяется среди 

членов общества, профессиональных историков и генеалогов-люби- 

телей. Он поступает во многие библиотеки Азербайджана, а также в 

крупнейшие библиотеки России. Статьи «Известий АИРО» публи- 

куются на двух языках: азербайджанском и русском. Статьи для 

сборника «Известия АИРО» пишут не только азербайджанские генеа- 

логи, но и специалисты из России (в том числе с Северного Кавказа) и 
Грузии. 

Изначально предполагалось, что «Известия АИРО» станут еже- 
годным альманахом. Но за 10 лет по тем или иным причинам увидело 
свет всего семь выпусков. Статьи сборника «Известия АИРО» 

распределяются по различным рубрикам, а тематика расширяется с 
каждым последующим выпуском. 

| Основными рубриками нашего сборника являются «Родосло- 
вия» и «Родословные сюжеты». Большинство росписей этих рубрик 

были составлены на основе дел камеральных описаний и дел бекских 
комиссий, находящихся на хранении в Государственном историческом 

архиве Азербайджанской Республики. В рубриках «Архивные 

материалы» и «Семейные документы» представлены недоступные для 

многих исследователей материалы из государственных и семейных 

архивов. К числу таких материалов относятся, например, выявленные 
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в Центральном историческом архиве Москвы метрические свиде- 

тельства видных деятелей Азербайджанской Республики Фатали-хана 

Хойского и братьев Исмаил-хана и Адиль-хана Зиядхановых. В руб- 

рике «Первоисточники» впервые широкому кругу читателей предста- 

вилась возможность ознакомиться с переводом на азербайджанский 

язык главы рукописи Мухаммеда Масума Исфахани, посвященной 

истории рода Зияд-оглы. В рубриках «Доклады, конференции, 

симпозиумы» и «Библиография, рецензии» рассказывается о меро- 
приятиях и последних публикациях, так или иначе связанных с 

азербайджанской генеалогией. 

В предыдущем, 6-м выпуске сборника «Известия АИРО» была 

открыта рубрика «Азербайджанский некрополь». Следует отметить, 

что одним из первых тему некрополистики в суверенном Азер- 

байджане поднял кандидат филологических наук Адалет Тагирзаде (с 

2000 г. — действительный член АИРО) на страницах своей книги 

«Хырхатала кэндинин тарихи вэ уругларынын со}агачы» (Бакы: 
«Сабай», 1996). В этой книге, посвященной истории селения Хырха- 

тала, описаны три местных кладбища, перечислены 10 древних 

намогильных камней, представлены их фотографии (см.: стр. 10-12). 

Одной из целей редакционной коллегии сборника «Известия 

АИРО» на ближайшее время является развитие темы некрополистики 

как важной исторической дисциплины. Этой рубрике мы постараемся 

уделять достойное место в каждом из последующих выпусков 

сборника. 
Под другими рубриками в нашем сборнике были опубликованы 

статьи, посвященные геральдике и эмблематике — двум вспомога- 

тельным историческим дисциплинам, тесно связанным с генеалогией. 

С полным списком статей и прочих публикаций предыдущих 

шести выпусков «Известий АИРО» наши читатели могут ознакомиться 

на страницах настоящего, уже седьмого по счету, сборника. 
За период десятилетнего существования АИРО, его деятель- 

ность не сводилась только к проведению генеалогических исследо- 
ваний и их публикации в сборнике «Известия АИРО», но и к уста- 

новлению тесных связей с зарубежными генеалогическими общест- 

вами, обмену опытом работы с ними, сотрудничеству с архивами, 

музеями, библиотеками и иными организациями. 
Большим достижением АИРО является признание его на меж- 

дународной арене. Во время проведения ХГ Международного гераль- 
дического коллоквиума в Санкт-Польтене (Австрия) на Генеральной 
ассамблее 20 сентября 1999 г. АИРО было принято в ряды 

Международной конфедерации генеалогии и геральдики (СопЁдеганоп 
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Пицеганопае 4е Сепеа|ог1е её 4`Нега\41 «ие / ПцегпаНопа| СопЁедегаНоп 
Юг Сепеаюру ап Нега!9гу), объединяющей генеалогические и ге- 
ральдические общества, федерации и научные центры многих стран 
мира. Тем самым АЙРО выпала честь представлять Азербайджан в 
этой международной организации, так как каждая страна может быть 
представлена в ней только одним обществом. 

С этого времени представители АИРО участвовали в ряде 

международных и национальных конференций, симпозиумов, семи- 
наров. Многие из подготовленных ими докладов в дальнейшем 
публиковались в специализированных изданиях, в том числе и на 
страницах «Известий АЙРО». 

Одним из результатов популяризации генеалогии в Азер- 
байджане (на что с самого начала была нацелена деятельность АИРО) 

является выпуск второго в нашей стране специализированного ге- 
неалогического издания — научно-популярного журнала «Зоу» 
(«Сой»). Первый выпуск этого журнала увидел свет в 2003 г. и 

усилиями его главного редактора — действительного члена АИРО 

Энвера Чингизоглы — стал ежемесячным изданием. 
В настоящее время членами АИРО являются как профес- 

сиональные историки, так и генеалоги-исследователи. Двери нашего 
общества открыты для всех любителей генеалогии, и представители 
АЙРО готовы помочь всем интересующимся генеалогией и историей 
семей Азербайджана. 

Редколлегия 
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РОДОСЛОВИЯ 

Э.3.Гаджибеков 

РОД МЕЛИКА АДИ РУСТОВСКОГО 

Титул «мелик» появился в Азербайджане в период халифата и в 

переводе с арабского означает «царь», «повелитель». В Персии в 

раннем средневековье меликами именовались владетельные особы, а в 

дальнейшем — потомственные правители. В провинциях Северного 

Азербайджана (в Карабахе, Ширване, Чухур-Сааде) мелики являлись 

потомственными правителями больших и малых территорий. Этот 

титул передавался по наследству и зачастую служил доказательством 

древности происхождения фамилии [1]. 
Видный советский историк И.П. Петрушевский, ссылаясь на 

персидские рукописи, отмечал, что «владетельные мелики-мусульмане 
в прикаспийских странах были известны и в. период ХШ-ХУ вв., и при 

Сефевидах, и в период полунезависимых ханств» [45]. Среди этих 

меликов выделяются потомственные мелики будугские в Ширванской 

провинции Северного Азербайджана, владевшие в разное время 

деревней Будуг Кубинского магала. Как явствует из указа шаха Аббаса 
Т (1587-1629) от 1607 г., «за оказанную службу и преданность, 

прибежищу высоты и величия мелик Адию Рустовскому» была 

пожалована в качестве союргала деревня Будуг [2]. Этот указ был 

переведен историком Э.Б. Шукюрзаде. Им же был переведен указ 

Гасан-Али-хана Кубинского 1718 г. В указе говорится: «...мелик 

Рустовского магала Ага-бек во всех отношениях был любезным и 
достойным его высочества..., является самостоятельным меликом 

Рустова.., деревня Будуг была определена ему в качестве тиюля...» [3]. 

Этот указ представляет для нас особый интерес и тем, что в нем 

упоминается имя мелика Ага-бека — потомка мелика Ади Рустовского. 

Селение Будуг, описанное в 1728 г. И.Г. Гербером как «большая 

деревня» [4], в административно-территориальном плане было 

центром Будугского магала, являвшегося одним из магалов, 

входивших в Кубинскую провинцию Ширванского беглярбекства. Из 
более ранних источников становится ясным, что в определенный 
период Будуг находился в составе Рустовского магала. П.Г. Бутков 

называл территорию Будугского и Хыналыгского магалов «Кубинским 

Дагестаном» и указывал на то, что Будугский магал включал в себя 13 
деревень и в этих деревнях находилось 387 хозяйств. Будуг же был 

самой большой из этих деревень [5]. 
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Потомки мелика Ади наследственно управляли Будугским 

магалом и деревней Будуг около 250 лет [6]. В ведомости генерала 
Ермолова было отмечено, что поселяне деревни Будуг по древнему 

обычаю никакого оброка не платили; они платили только одну 
денежную подать, следовавшую с них в ханскую казну, а оброк или 

повинность за управление, даргалука, не платили [7]. Отметим, что 

размер доходов с этой деревни составлял, по данным фирмана, «в 

сумме три тумана две тысячи семьсот динаров», что по расчету того 

времени представлял значительную сумму и свидетельствовал о 

состоятельности рода будугских меликов. 

В Кубинской провинции из значительного числа кубинских 

беков коренными, т.е. первостепенными, считались только родст- 

венники последнего хана, беки Будугские и Алпанские и еще фамилия 

казия Гасана-эфенди. Беки, получившие бекство от персидских шахов, 

‚были более состоятельными и обладали большим влиянием, чем беки 

периода ханств. Крупные беки обладали большими правами и были 

против усиления власти хана. Некоторые беки древнего рода с титулом 

мелика, наиба и прочего, в зависимости от хана потомственно 
управляли некоторыми магалами Кубинского ханства [29]. 

Среди беков особым влиянием обладали наибы, управлявшие 

магалами и городами. Наибы магалов назначались самим ханом. 

Должность наиба магала обычно переходила по наследству от отца к 

сыну, однако требовала подтверждения хана. Наибы возглавляли 

финансовые, судебные и полицейские дела на территории магала. Они 

распределяли налоги и повинности, контролировали их сборы, обес- 

печивали защиту границ магала, разрешали споры, не требовавшие 

судебного разбирательства, исполняли постановления суда. В качестве 
оплаты исполнения должности наиба использовались часть доходов, 

собранных с определенных крестьян [30]. 

В период независимости Кубинского ханства потомок мелика 
Ади Рустовского — мелик Гаджи-бек был везирем Фатали-хана и 

Шейхали-хана. В 1759 г. Фатали-хан пожаловал мелику Гаджи-беку за 
заслуги деревню Заргава [8]. Мелик Гаджи-бек особо отличился при 

защите города Дербента в 1774 г., когда уцмий Кайтагский Амир- 

Гамза со своими союзниками держал город в окружении около 9 

месяцев [9]. В этом же году указом Фатали-хана Кубинского Гаджи- 

беку в качестве союргала были пожалованы деревни Садан, Кушчи, 
Уках, Чалган, Чирак [10]. | 

Генерал де-Медем, обвинив Фатали-хана в присвоении груза 

корабля, принадлежавшего русскому купцу и затонувшего в 1776 г. 

вблизи устья реки Самур, удерживал 6 месяцев в качестве заложников 
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в Кизляре возвращавшегося из России посла Кубинского хана Мирза- 
бека Фархадбекова, затем другого посланника — Гаджи-бека [11]. 

Фатали-ханом были направлены жалобы советнику П.В. Бакунину, 
князю Г.А. Потемкину, императрице Екатерине П. Русское 
правительство признало, что Фатали-хан был несправедливо обвинен. 

В приказе от 15 декабря 1776 г. Екатерина П повелела генералу де- 

Медему «не переходить границы дозволенного» и немедленно 

отпустить посланников — Мирза-бека и Гаджи-бека в Кубу [12]. 

Русские, захватившие Баку 3 октября 1806 г., следующей ми- 

шенью избрали Кубу. Генерал Булгаков 11 ноября того же года 

направил свои войска в сторону Кубы. Население города под 

предводительством Шейхали-хана отступило в горы. Русские войска 

вступили в опустошенный город [13]. Булгаков получил указание 

генерала Гудовича «ликвидировать Кубинское ханство...», переманить 

на свою сторону самых надежных беков и вовлечь их во внутреннее 

управление, поручив им собирать доходы, разместить на данной 

территории два казачьих полка под предводительством штаб-офицера 
[14]. 

Шейхали-хану ничего не оставалось, как изменить свою тактику 

по отношению к русским. В знак повиновения, он отдал аманатов. 

Однако русское командование отказывалось ему верить. В конце 1806 

г. Шейхали-хан был отстранен от власти. Во главе ханства был 

поставлен представитель местной мусульманской знати — везир Шей- 

хали-хана — мелик Гаджи-бек со званием наиба. Ему было поручено 

по-прежнему управлять по адату, но под русским контролем [15]. 

Генерал Булгаков в рапорте генералу Гудовичу 16 декабря 1806 

г. по этому поводу писал: «...послал я к бекам Кубинским... сказать 

им, что я имею повеление в.с. установить наиба в городе и взять самых 

знатных аманатов... и требовать от них 10 из детей первых почетных 
беков, а что Ших-Али-хану не должны они ни в чем уже пови- 
новаться... На сие беки, видя, что должны сие выполнить, прислали ко 

мне требованных 10 аманатов из первых почетных фамилий 

Кубинских. Потом выбрал я первого почетного Кубинского Гаджи- 

бека, коего привел к присяге, установил наибом и поручил ему 
Кубинскую провинцию в полное его управление...» [16]. 

Мелик Гаджи-бек признал власть Российской империи и при- 

сягнул на верность ей. В присяге говорилось: «Я.., обещаюсь и клянусь 

перед всемогущим Богом, великим пророком Мухаммедом... в том, 
что хочу и должен Е.И.В., своему истинному, всемилостивейшему и 

великому Г.И. Александру Павловичу, Самодержцу Всероссийскому... 
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верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота 
своего до последней капли крови...» [17]. 

Для того чтобы в одночасье лишить власти Шейхали-хана рус- 

ские военные власти решили использовать вражду между Кубинским и 
Шемахинским ханствами. В 1808 г. Мустафа-хан Шемахинский объе- 

динился с подполковником Тихановским, начальником отряда в 
Ширване, и двинулся против Шейхали-хана. По словам А.-К. Ба- 

киханова, после нескольких стычек Мелик-бек, сын мелика Гаджи- 
бека, потомок мелика Ади, со многими другими беками и большей 

частью населения отвернулся от Шейхали-хана и перешел под по- 
кровительство России. Шейхали-хан вместе с несколькими 

сторонниками бежал в Табасаран. Там он собрал войско из различных 
племен Дагестана и вновь вернулся. Шейхали-хан, потерпев пора- 
жение в столкновении с войсками генерал-майора Гурьева, был 
разгромлен вблизи деревни Чархи [18]. После этого события в январе 
1809 г. русские власти официально ликвидировали Кубинское ханство 

и превратили его в провинцию. По приказу главнокомандующего 
генерал-фельдмаршала И.В. Гудовича управление было передано 

совету во главе с Мирза-Мухаммед-ханом П Бакинским, особо 

отличившимся при занятии Баку и Кубы. В этот совет входили влия- 

тельные беки — Мелик-бек, Мамед-бек Гейдар-бек оглы (внук мелика 

Гаджи-бека. — Э.Г.), Гасан-эфенди. Майор Рябин контролировал 
деятельность совета [19]. 

Между кубинскими ханами и будугскими беками существовали 
противоречия. Из письма генерала Тормасова к Джафар-Кули-хану 

Шекинскому от 18 августа 1810 г. становится ясным, что поручик 

Мамед-бек Будугский был одним из тех, кто не симпатизировал 

Шейхали-хану [20]. Это противоречие нашло отражение в Кубинском 

восстании 1810 г. В рапорте генерала Тормасова к военному министру 

от 18 декабря 1810 г. сообщается, что все магалы Кубинской про- 
винции, кроме возглавляемого Мамед-беком Будугского магала, 
подняли восстание и перешли на сторону Шейхали-хана [21]. 

Кубинское восстание 1810 г. ослабило деятельность Мирзы- 

Мухаммед-хана и членов Совета по управлению Кубинской про- 

винцией. Однако после подавления восстания в Кубе Совет четверки 

возобновил свою деятельность. На этот раз председателем Совета стал 
сам комендант Рябин [22]. 

В 1810 г. наибу Будугского магала поручику Мамед-беку за 

личные заслуги была отдана во владение деревня Талабы [23]. После 

смерти Мамед-бека его сын Рустам-бек стал наибом Будугского магала 

и был избран членом Дивана [24]. В письме генерал-майора Краббе 
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коменданту Кубы Френганку от 13 октября 1827 г. указывается, что 
деревня Падар передается в пользование Рустам-беку Мамед-бек оглы 

Будугскому за заслуги и преданность русскому правительству. По 

этому поводу ему должен был быть представлен соответствующий 

документ и должно было бы официально оформлено право управлять 
этой деревней на основе существующего положения о бекстве [25]. 
Другой сын Мамед-бека Гасан-бек являлся начальником Шишпа- 
ринского магала [26]. 

Общины горных магалов Кубинского ханства: Юхарыбашского, 
Аныхдаринского, Хыналыгского и Будугского, не только были 

свободны от податей и повинностей, но и получали дары от хана, 

потому что, будучи воинственного духа, они всегда составляли опору 

ханов при раздорах с соседями. Кроме того, были освобождены от 

податей 5 деревень, принадлежавших Мирза-Мухаммед-хану и его 

родственнику Алипаша-беку, а также 2 деревни — Талыш и Будуг, 

являвшиеся наследственным владением Будугского наиба прапорщика 

Рустам-бека [27]. Кроме этих двух деревень беки`рода мелика Ади 

владели и другими деревнями Кубинского ханства — Садан, Кушчи, 
Уках, Чалган, Чирак, Новдин, Падар, Ашагы и Баш Талабы [28]. 

В 1$18 г. Сагинов отмечал, что будугские беки — Ага-бек, 

Шейда-бек, Ильяс-бек, Али-бек, Гусейнхан-бек, Ахмед-бек являются 

членами семьи наиба Будугского магала Мамед-бека [31]. Это под- 

тверждает мнение историка В. Пириева о том, что все будугские беки 
— это представители одного большого рода [32]. Из списка, состав- 

ленного в 1849 г., становится ясным, что семьи пяти беков, прожи- 

вавших в деревне Конах-Кенд, являлись потомками рода будугских 

беков. Четыре из этих семей являлись представителями семьи Рустам- 

бека, одна Ага-бека [33]. В деревне Ерфи в этот период проживало 

пять семей будугских беков. Это были семьи сыновей Эльдар-бека, 
Шейда-бека и Тахир-бека [34]. В архивных документах 1898—1900 гг. 
отмечается, что в деревне Конах-Кенд проживало более 25, а в деревне 

Ерфи более 10 семей будугских беков [35]. 

По журнальным постановлениям Совета Главноначальствую- 

щего гражданской частью на Кавказе от 26 декабря 1881 г. по Ба- 

кинской бекской комиссии были составлены посемейные списки 19 
семейств будугских беков, причисленных к потомственному бекскому 

достоинству по бывшему Кубинскому ханству. Представители семей 

будугских беков записаны в этих списках под фамилиями Гад- 

жибековых, Надырбековых, Гейдарбековых и Эйвазбековых [36]. 

17 



Поколенная родословная роспись 

Г поколение 

1. Мелик Надир-бек. 

Родоначальник. У него 5 сыновей; см. ниже. 

П поколение 

2/1°. Мелик Гаджи-бек. 
Мелик Гаджи-бек сыграл важную роль в истории Кубинского 

ханства. Он был везирем Фатали-хана и Шейхали-хана. После того как 

в 1806 г. Кубинское ханство попало под протекторат России, он был 
поставлен во главе ханства со званием наиба [15]. 

У него 3 сына; см. ниже. 

3/1. Гусейн-Хан-бек. 

Имел потомство (во второй половине ХХ в. приняли фамилию 
Надирбековых); в настоящей статье оно не рассматривается. 

4/1. Абдал-бек. 

Имел потомство (во второй половине ХХ в. приняли фамилию 

Надирбековых); в настоящей статье оно не рассматривается. 
5/1. Вели-бек. 
Имел потомство (во второй половине ХХ в. приняли фамилию 

Надирбековых); в настоящей статье оно не рассматривается. 

6/1. Абдулла-бек. 

Имел потомство (во второй половине ХХ в. приняли фамилию 
Надирбековых); в настоящей статье оно не рассматривается. 

ПШ поколение 
7/2. Гейдар-бек Гаджи-бек оглы. 
У него 4 сына; см. ниже. 

8/2. Джафар-бек Гаджи-бек оглы. 
9/2. Мелик-бек Гаджи-бек оглы. 

После отпадения и вторичного покорения Кубы в 1809 г. по 
приказу главнокомандующего генерал-фельдмаршала И.В. Гудовича 

управление было передано Совету (Дивану) из четырех важнейших 

беков, деятельностью которого руководил начальник размещенного в 

провинции русского отряда. При этом Мелик-бек стал членом Совета 
[19]. 

° Первая цифра указывает номер данного лица в поколенной родословной 
росписи, и соответственно в родословной таблице, а вторая — номер его отца. 
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ТУ поколение 

10/7. Мамед-бек Гейдар-бек оглы. 

Мамед-бек с чином поручика являлся Будугским магальным 

наибом. В 1809 г. стал членом Совета по управлению Кубинской 

провинцией. 

Согласно «Списку о деревнях Кубинской Провинции, находя- 

щихся в управлении беков», составленному 10 марта 1824 г., в 
управлении Мамед-бека находились деревни Заргова, Талыш 

(«наследственным издревле по праву Магального Наиба») и Будуг 

(«сею деревнею управляли его предки и по древнему обычаю поселяне 

оброку никакого не платят») [38]. 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. Бу- 

дуг, составленном в 1831 г., его имя не упоминается (хотя в селение 

записаны его сыновья; см. ниже); вероятно он скончался до 1831 г. 
[40]. 

У него 5 сыновей; см. ниже. 

11/7. Аскер-бек Гейдар-бек оглы. 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., его имя не упоминается (хотя в селение 
записаны его сыновья; см. ниже); вероятно, он скончался до 1831 г. 
[40]. 

У него 3 сына; см. ниже. 

12/7. Абдал-бек Гейдар-бек оглы 

(род. ок. 1772 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 59 лет [40]. 

У него 6 сыновей; см. ниже. 

13/7. Ибрагим-бек Гейдар-бек оглы 
(род. ок. 1774 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 57 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показан 81 год [33]. У него 2 сына; 

см. ниже. 

У поколение 

14/10. Рустам-бек Мамед-бек оглы 

(род. ок. 1790 -— ум. ок. 1840). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показан 41 год [40]. 
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Согласно списку «о поведении беков Кубинской Провинции», 
составленному в 1835 г., Рустам-бек с чином прапорщика являлся 

наибом Будугского магала Кубинской провинции, «по происхождению 
и образу жизни в уважении у народа, ведет себя отлично хорошо, 
правительству предан, и к службе усерден» [39]. 

У него 5 сыновей; см. ниже. 

15/10. Гасан-бек Мамед-бек оглы 

(род. ок. 1792 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. Бу- 

дуг, составленном в 1831 г., ему показано 39 лет [40]. 
Согласно списку «о поведении беков Кубинской Провинции», 

составленному в 1835 г., Гасан-бек являлся Шишпаринским магаль- 

ным начальником в Кубинской провинции, «в народе уважаем, ведет 
себя отлично хорошо, к службе усерден и правительству предан» [26]. 

Прапорщик [33]. 

У него 2 сына; см. ниже. 

16/10. Мамед-Рза-бек Мамед-бек оглы 
(род. между 1787 и 1794 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 37 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 62 года [33]. 
У него 4 сына; см. ниже. 

17/10. Ахмед-бек Мамед-бек оглы 
(род. между 1789 и 1797 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано-34 года [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 60 лет [33]. 

У него 2 сына; см. ниже. 
18/10. Мустафа-бек Мамед-бек оглы 

(род. 7 - ум. до 1831). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., его имя не упоминается (хотя в селение 

записан его сын; см. ниже) [40] 

19/11. Иса-бек Аскер-бек оглы 
(род. между 1799 и 1803 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 28 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 50 лет [33]. 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 60 лет [41]. 

У него 5 сыновей и 1 дочь. См. ниже. 

20/11. Гейдар-бек Аскер-бек оглы 

(род. между 1807 и 1814 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 17 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 42 года [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., его имя не упоминается; вероятно, он 

скончался до 1874 г. [41]. 

Был женат на Фатиме-ханум (род. ок. 1825 - ум. ?) - в про- 

шении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., 

ей показано 56 лет; у них 2 сына. См. ниже [37] 

21/11. Мирза-бек Аскер-бек оглы 
(род. между 1814 и 1818 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 13 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 35 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., его имя не упоминается; вероятно он скон- 

чался до 1874 г. [41]. 

Был женат на Бек-Султан-ханум (род. ок. 1821 - ум. ?) - в про- 
шении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., 
ей показано 60 лет; у них 3 сына и 1 дочь. См. ниже [37]. 

22/12. Али-Панах-бек Абдал-бек оглы 
(род. между 1809 и 1815 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. Бу- 
дуг, составленном в 1831 г., ему показано 16 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 40 лет [33]. 

У него 3 сына; см. ниже. 

23/12. Юсуф-бек Абдал-бек оглы 
(род. между 1819 и 1822 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. Бу- 

дуг, составленном в 1831 г., ему показано 9 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 30 лет [33]. 

У него 1 сын; см. ниже. 
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24/12. Исаг-бек Абдал-бек оглы 

(род. между 1824 и 1826 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 5 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенл, составленном в 1849 г., ему показано 25 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., его имя не упоминается; вероятно он 

скончался до 1874 г. [41]. 
Был женат на Бала-ханум (род. ок. 1831 - ум. ?); у них 3 сына; 

см. ниже [37]. 
25/12. Яхъя-бек Абдал-бек оглы 

(род. ок. 1834 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 15 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 40 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 55 лет; 

фамилию желал принять Надирбеков; был женат на Дурсун-ханум 
(род. ок. 1831 - ум. 7); у них 3 сына; см. ниже [37]. 

26/12. Новруз-бек Абдал-бек оглы 

(род. ок. 1844 — ум. ?). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 5 лет [33]. 

27/12. Баба-бек Абдал-бек оглы 
(род. ок. 1849 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 34 
года; фамилию желал принять Надирбеков; был женат на Уммани- 

ханум (род. ок. 1851 - ум. 7) - дочери Гаджи-Фаттах-эфенди Ага- 
эфенди оглы; у них 2 сына; см. ниже [37]. 

28/13. Мамед-бек Ибрагим-бек оглы 
(род. ? — ум. до 1831). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., его имя не упоминается; вероятно он 

скончался до 1831 г. [40]. 

У него 1 сын. См. ниже. 
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29/13. Касым-бек Ибрагим-бек оглы 
(род. между 1811 и 1817 - ум. до 1881). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. Бу- 

дуг, составленном в 1831 г., ему показано 14 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 38 лет [33]. 

У него 4 сына и 1 дочь. См. ниже. 

УТ поколение 

30/14. Осман-бек Рустам-бек оглы 
(род. между 1815 и 1819 — ум. до 1881). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 12 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 34 года; прапорщик [33]. 
Затем подпоручик [41]. 

У него 7 сыновей и 2 дочери; см. ниже. 

31/14. Махмуд-бек Рустам-бек оглы 
(род. между 1819 и 1822 - ум. до 1881). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. Будуг, 

составленном в 1831 г., ему показано 9 лет [40]. 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 30 лет; прапорщик [33]. 

Был женат на Дурнисе-ханум (род. ок. 1831 - ум. ?) - в про- 

шении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., 

ей показано 50 лет [37]. 

У них 2 сына и 2 дочери. См. ниже. 

32/14. Абдулла-бек Рустам-бек оглы 
(род. между 1822 и 1824 — ум. до 1881). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 7 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 27 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 50 лет [41]. 
Был женат на Масуме-ханум (род. ок. 1841 - ум. ?) — дочери 

Гаджи-Фаттах-эфенди Ага-эфенди оглы; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 40 лет 

[37]. 
У них 3 сына. См. ниже. 

23 



33/14. Мастан-бек Рустам-бек оглы 

(род. между 1824 и 1826 - ум. до 1874). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 5 лет [40]. 

о В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 25 лет [33]. 

У него 1 сын; см. ниже. 

34/14. Шахбаз-бек Рустам-бек оглы 
(род. ок. 1828 - ум. до 1881). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 3 года [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенлд, составленном в 1849 г., ему показан 21 год [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 35 лет [41]. 

Был женат на Фатме-ханум (род. ок. 1836 - ум. 7?) — в прошении, 
поданном в Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей. 
показано 45 лет [37]. 

У них 2 сына. См. ниже. 
35/15. Гаджи-Али-бек Гасан-бек оглы 
(род. между 1815 или 1824 - ум. 7). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 10 лет [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 28 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 50 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении,  поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 66 лет; 
фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Меляк-ханум 
(род. ок. 1821 - ум. ?); у них 5 сыновей и 1 дочь; см. ниже [37]. 

36/15. Аббас-бек Гасан-бек оглы 
(род. между 1824 и 1825 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 7 лет [40]. 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 24 года [33]. 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 36 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 45 лет: 
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фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Халисэ-ханум 
(род. ок. 1851 - ум. 7) [37]. Детей не имел. 

37/16. Нух-бек Мамед-Рза-бек оглы 
(род. между 1837 и 1844 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 12 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 30 лет [41]. 

38/16. Бала-бек Мамед-Рза-бек оглы 
(род. ок. 1839 — ум. ?). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 10 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 42 

года; фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 
У него | дочь; см. ниже. 

39/16. Исми-бек Мамед-Рза-бек оглы 
(род. ок. 1848 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показан 1 год [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 13 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 21 год; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 
40/16. Нури-бек Мамед-Рза-бек оглы 

(род. ок. 1856 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 15 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 
кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Сона-ханум (род. 

ок. 1861 — ум. ?); у них 1 сын; см. ниже [37]. 

41/17. Зейнал-бек Ахмед-бек оглы 
(род. между 1821 и 1829 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 6 лет [40]. 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 23 года [33]. 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 45 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 60 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Шахра-Бану- 

ханум (род. ок. 1826 - ум. ?); у них 2 сына; см. ниже [37]. 

42/17. Мамед-Саид-бек Ахмед-бек оглы 
(род. между 1825 и 1834 — ум. ?). 
В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 

Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 2 года [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 18 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 40 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 56 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков; вторым браком был женат на 
Кафия-ханум (род. ок. 1846 - ум. 7); от первой жены у него 2 сына и | 

дочь, от второй - 1 сын и 1 дочь; см. ниже [37]. 

43/18. Мехти-бек Мустафа-бек оглы 

(род. между 1825 и 1829 — ум. до 1874). 

В камеральном описании беков Кубинской провинции сел. 
Будуг, составленном в 1831 г., ему показано 2 года [40]. 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 24 года [33]. 

В камеральном описании сел. Конах-Кенд, составленном в 1874 

г., его имя не упоминается (хотя в селение записан его сын; см. ниже); 

вероятно он скончался до 1874 г. [41]. 

У него | сын; см. ниже. 

44/19. Ханбаба-бек Иса-бек оглы 
(род. ок. 1833 - ум. до 1874). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 16 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., его имя не упоминается; вероятно он 
скончался до 1874 г. [41]. 

45/19. Теймур-Шах-бек Иса-бек оглы 

(род. между 1845 и 1849 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 4 года [33]. 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 32 

года; фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Яхши-ханум 

(род. ок. 1861 — ум. ?) [37]. 

46/19. Аллахверди-бек Иса-бек оглы 
(род. между 1854 и 1856 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

47/19. Алхас-бек Иса-бек оглы 

(род. между 1861 и 1866 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 20 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

48/19. Алихан-бек Иса-бек оглы 

(род. ок. 1868 -— ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 5 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 13 лет; 
фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

49/19. Меляк-ханум Иса-бек кызы 

(род. ок. 1863 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 18 лет 

[37]. 
50/20. Аскер-бек Гейдар-бек оглы 
(род. между 1842 и 1844 - ум. до 1881). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 7 лет [33]. 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 30 лет [41]. 
Был женат на Умми-ханум (род. ок. 1851 - ум. ?) — в прошении, 

поданном в Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей 

показано 30 лет; у них 2 сынаи 2 дочери [37]. 
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51/20. Мамед-Хан-бек Гейдар-бек оглы 

(род. ок. 1855 -— ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 26 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

52/21. Муса-бек Мирза-бек оглы 
(род. ок. 1841 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 8 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 40 лет; 
фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

У него | дочь. См. ниже. 

53/21. Гарун-бек Мирза-бек оглы 
(род. ок. 1847 — ум. до 1874). | 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 2 года [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., его имя не упоминается; вероятно он 
скончался до 1874 г. [41]. 

54/21. Мирза-бек Мирза-бек оглы 
(род. ок. 1856 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 18 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет; 
фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

55/21. Умми-Кульсум-ханум Мирза-бек кызы 
(род. ок. 1861 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 
кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 20 лет 
[37]. 

56/22. Аби-бек Али-Панах-бек оглы 

(род. между 1834 и 1837 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 12 лет [33]. 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 40 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 52 
года; фамилию желал принять Надирбеков; был женат на Магиба- 

ханум (род. ок. 1845 — ум. ?); у него 1 сын и 3 дочери; см. ниже [37]. 

57/22. Сулейман-бек Али-Панах-бек оглы 
(род. ок. 1838 -— ум. ?). 

- В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 11 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., его имя не упоминается, вероятно он 
скончался до 1874 г. [41]. 

58/22. Асад-бек Али-Панах-бек оглы 
(род. между 1844 и 1848 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показан 1 год [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 30 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 47 лет; 

фамилию желал принять Надирбеков в; был женат на Кичи-ханум 
(род. ок. 1856- ум. ?) [37]. 

59/23. Шукюр-бек Юсуф-бек оглы 

(род. ок. 1848 — ум. ?). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показан 1 год [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 

У него | сын и 2 дочери; см. ниже. 

60/24. Абдал-бек Исаг-бек оглы 
(род. ок. 1848 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показан 1 год [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 30 лет; 

фамилию желал принять Надирбеков; был женат на Айна-ханум (род. 
ок. 1849 ум. ?) [37]. 
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61/24. Азай-бек Исаг-бек оглы 

(род. ок. 1851 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 23 года [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 28 лет; 
фамилию желал принять Надирбеков [37]. 

62/24. Мамед-Кули-бек Исаг-бек оглы 

(род. ок. 1856 — ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 18 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 22 го- 

да; фамилию желал принять Надирбеков [37]. 

63/25. Таджеддин-бек Яхъя-бек оглы 

(род. ок. 1866 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 12 лет [37]. 

64/25. Шахбеддин-бек Яхъя-бек оглы 

(род. ок. 1869 — ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 5 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 8 лет [37]. 

65/25. Сираджаддин-бек Яхъя-бек оглы 

(род. ок. 1876 — ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 5 лет [37]. 

66/27. Джарулла-бек Баба-бек оглы 

(род. ок. 1878 — ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 3 года [37]. 

67/27. Самаил-бек Баба-бек оглы 
(род. ок. 1881 — ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 4 месяца 
[37]. 

68/28. Мамед-бек Мамед-бек оглы 

(род. между 1822 и 1824 - ум. ?). 
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В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 27 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 50 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; выборный член Бакинской бек- 

ской комиссии; в прошении, поданном в Бакинскую бекскую 
комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 59 лет; фамилию желал 

принять Гейдарбеков-Талабинский [37]. 
У него 4 сына и 2 дочери. См. ниже. 

69/29. Искендер-бек Касым-бек оглы 

(род. между 1829 и 1839 - ум. ?). 
В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 14 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 35 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 52 года; фа- 

ми-лию желал принять Гейдарбеков-Талабинский; был женат на Джа- 

ган-ханум (род. ок. 1822 - ум. ?); у них 1 сыни 1 дочь; см. ниже [37]. 

70/29. Зюльфугар-бек Касым-бек оглы 
(род. между 1831 и 1838 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 12 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 36 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 
кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 50 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков-Талабинский; был женат на 
Шабихе-ханум (род. ок. 1853 - ум. ?) [37]. 

71/29. Адиль-бек Касым-бек оглы 
(род. между 1834 и 1839 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 10 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 27 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 47 лет; фа- 

милию желал принять Гейдарбеков-Талабинский; был женат на Па- 

ризад-ханум (род. ок. 1856 - ум. ?); у него 4 сына и 2 дочери; см. ниже 
[37]. 
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72/29. Башир-бек Касым-бек оглы 
(род. ок. 1851 - ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 23 года [41]. 

73/29. Паризад-ханум Касым-бек кызы 
(род. ок. 1861 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 20 лет 
[37]. 

УП поколение 

74/30. Мамед-бек Осман-бек оглы 
(род. между 1838 и 1844 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 10 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 30 лет; корнет [41]. 

Служил в лейб-гвардии Кавказском эскадроне Собственного 
Его Императорского Величества конвоя (Мамад-Бек-Осман-Бек- 

Оглы); высочайшим приказом от 7 сентября 1861 г. «за выслужением 
узаконенных лет» был произведен (с увольнением на родину. - Э.Г.) из 

юнкеров в корнеты, с зачислением по армейской кавалерии [Русский 
инвалид. 21 сентября 1861 г. № 206]. 

Высочайшим приказом награжден орденом Св. Станислава 3-й 

ст. — 29 декабря 1868 г. 
Приказом главнокомандующего Кавказской армией № 523 был 

произведен в подпоручики — 1878 г. (утвержден в чине подпоручика 

Высочайшим приказом от 9 апреля 1880 г.). 
На службе не состоял; содержание из казны не получал; 

татарин (т.е. азербайджанец. — Э.Г.), житель Кубинского уезда, 
селения Конах-Кенд [42]. 

Житель селения Конах-Кенд; выборный член Бакинской бек- 
ской комиссии; в прошении, поданном в Бакинскую бекскую 
комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 43 года; фамилию желал 
принять Гейдарбеков; вторым браком был женат на Зейнаб-ханум 
Гаджи-Али-бек кызы (род. ок. 1859 - ум. ?). У него: от первой жены 2 

сына и 1 дочь, от второй -— 1 сыни 2 дочери. См. ниже [37]. 

75/30. Рустам-бек Осман-бек оглы 

(род. ок. 1843 — ум. до 1874). | 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 6 лет [33]. 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., его имя не упоминается; вероятно, он 

скончался до 1874 г. [41]. 

76/30. Мурсали-бек Осман-бек оглы 

(род. ок. 1854 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 

77/30. Багир-бек Осман-бек оглы 

(род. ок. 1856 или ок. 1859 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 15 лет [41].. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 
78/30. Халил-бек Осман-бек оглы 

(род. ок. 1863 или ок. 1864 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 10 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 18 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

79/30. Джабраил-бек Осман-бек оглы 

(род. ок. 1866 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 15 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 
Был женат на Хелимэ-ханум, от которой имел 2 сына и 2 

дочери. См ниже [43]. 

80/30. Исрафил-бек Осман-бек оглы 

(род. ок. 1869 — ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 5 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 12 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

Был женат на Шараф-ханум Зал-бек кызы. У них было 4 сына и 

2 дочери. См ниже. 

81/30. Махтарам-ханум Осман-бек кызы 

(род. ок. 1865 - ум. ?). 
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Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881] г., ей показано 16 лет 
[37]. 

82/30. Керекмяз-ханум Осман-бек кызы 
(род. ок. 1856 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 25 лет 

[37]. 
83/31. Кадыр-бек Махмуд-бек оглы 
(род. ок. 1841 или ок. 1853 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 8 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 28 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 28 лет; 
фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Хан-Баджи-ханум 

(род. ок. 1858 — ум. ?). У них 1 сын и 1 дочь. См. ниже [37]. 
84/31. Насир-бек Махмуд-бек оглы 
(род. между 1844 и 1849 - ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 5 лет [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 24 года [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 20 лет; 
фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

85/31. Ана-ханум Махмуд-бек кызы 

(род. ок. 1861 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 20 лет 
[37]. 

86/31. Бике-ханум Махмуд-бек кызы 
(род. ок. 1866 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 15 лет 
[37]. 

87/32. Наджаф-бек Абдулла-бек оглы 

(род. ок. 1854 или ок. 1859 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 
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Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 22 года; 

фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Бала-Бике-ханум 

(род. ок. 1861 - ум. ?). У них 2 сына. См. ниже [37]. 

88/32. Шах-Кубат-бек Абдулла-бек оглы 

(род. ок. 1863 или ок. 1864 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 10 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 18 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

89/32. Гаджи-бек Абдулла-бек оглы 

(род. ок. 1865 или ок. 1866 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 16 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

90/33. Гарун-бек Мастан-бек оглы 
(род. между 1861 и 1866 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 20 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 
Был женат на Гисмет-ханум. У них 2 сына и 2 дочери. См. ниже 

[43]. | 
91/34. Расул-бек Шахбаз-бек оглы 
(род. ок. 1865 или ок. 1866 - ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 16 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 
Был женат на Зийад-ханум [43]. У него 1 сын; см. ниже. 

92/34. Шах-Бала-бек Шахбаз-бек оглы 

(род. ок. 1868 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 6 лет [41]. 
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Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 13 лет: 
фамилию желал принять Гейдарбеков [37]. 

93/35. Гасан-бек Гаджи-Али-бек оглы 

(род. между 1848 и 1851 -— ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 
Кенд, составленном в 1849 г., ему показан 1 год [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41], 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 30 лет; был 

женат на Арзи-ханум Осман-бек кызы (род. ок. 1851 - ум. ?); у них 2 
сына и 1 дочь; см. ниже [37]. 

94/35. Гуммет-бек Гаджи-Али-бек оглы 

(род. ок. 1854 или ок. 1856 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 
скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет: был 
женат на Керекмяз-ханум Осман-бек кызы. (род. ок. 1856 - ум. ?); у 
них 2 сына [37] и | дочь; см. ниже. 

95/35. Зал-бек Гаджи-Али-бек оглы 
(род. ок. 1856 или ок. 1861 - ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 18 лет [41]. | 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 
скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 20 лет [37]. 

96/35. Хан-Киши-бек Гаджи-Али-бек оглы 
(род. ок. 1859 или ок. 1863 - ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 15 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 
скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 18 лет [37]. 

Был женат на Сават-ханум. У них 2 сына и 3 дочери; см. ниже 
[43]. 

97/35. Фаргад-бек Гаджи-Али-бек оглы 
(род. ок. 1866 или ок. 1867 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 8 лет [41]. 
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Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 14 лет 
[37]. 

98/35. Бегум-ханум Гаджи-Али-бек кызы 
(род. ок. 1865 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 16 лет 
[37]. | 

99/38. Пуста-ханум Бала-бек кызы 
(род. ок. 1870 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 11 лет 
[37]. 

100/40. Мамед-Рза-бек Нури-бек оглы 
(род. ок. 1880 - ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показан 1 год 
[37]. 

101/41. Гусейн-бек Зейнал-бек оглы 

(род. ок. 1851 или ок. 1854 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 30 лет; был 
женат на Дурри-Садэф-ханум (род. ок. 1858 ум. ?); у них 1 дочь; см. 
ниже [37]. 

102/41. Хаджи-Ага-бек Зейнал-бек оглы 
(род. ок. 1856 или ок. 1859 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 15 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет 
[37]. 

103/42. Мамед-Селим-бек Мамед-Саид-бек оглы 
(род. ок. 1856 или ок. 1859 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 15 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет [37]. 
104/42. Яхъя-бек Мамед-Саид-бек оглы 
(род. ок. 1863 или ок. 1864 - ум. 7). 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 10 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 18 лет 

[37]. 
105/42. Абдул-Халил-бек Мамед-Саид-бек оглы 

(род. ок. 1873 — ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показан 1 год [41]. 

106/42. Ахмед-бек Мамед-Саид-бек оглы 

(род. ок. 1875 - ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 6 лет 

[37]. 
107/42. Сафри-ханум Мамед-Саид-бек оглы 

(род. ок. 1865 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 16 лет. 

[37]. 
108/42. Джевгер-ханум Мамед-Саид-бек оглы 

(род. ок. 1878 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 3 года 

[37]. 
109/43. Мехти-бек Мехти-бек оглы 
(род. между 1849 и 1856 — ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [36,Л.318-320]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 25 лет; 

фамилию желал принять Гейдарбеков; был женат на Ханымасади- 

ханум (род. ок. 1861 - ум. ?). У них 1 сын и 2 дочери. См. ниже [37]. 

110/50. Гейдар-бек Аскер-бек оглы 

(род. ок. 1871 — ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 5 лет [41]. 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 10 лет 

[37]. 
111/50. Алмас-бек Аскер-бек оглы 

(род. ок. 1873 -— ум. ?). 
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В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 3 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 8 лет 

[37]. 

112/50. Зейва-ханум Аскер-бек кызы 
(род. ок. 1868 — ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 13 лет 

[37]. 

113/50. Кисмят-ханум Аскер-бек кызы 

(род. ок. 1875 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 6 лет 
[37]. 

114/52. Нур-Джаган-ханум Муса-бек кызы 
(род. ок. 1876 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 5 лет [37]. 

115/56. Али-Панах-бек Аби-бек оглы 

(род. ок. 1876 -— ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 5 лет 
[37]. 

116/56. Гюл-ханум Аби-бек кызы 

(род. ок. 1869 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 12 лет 

[37]. 
117/56. Туфаи-ханум Аби-бек кызы 
(род. ок. 1871 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 10 лет 

[37]. 

118/56.Иман-ханум Аби-бек кызы. 
(род. ок. 1880 -— ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показан 1 год [37]. 

119/59. Юсуф-бек Шукюр-бек оглы 
(род. ок. 1846 — ум. ?). 
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Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 5 лет 

[37]. 
120/59. Балаш-ханум Шукюр-бек кызы 
(род. ок. 1869 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 
кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 12 лет 

[37]. 
121/59. Гюри-ханум Шукюр-бек кызы 

(род. ок.1872- ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 9 лет 
[37]. 

122/68. Зал-бек Мамед-бек оглы. 

(род. ок. 1843 или ок. 1848 — ум. ?). 

В камеральном описании беков Будугского участка сел. Конах- 

Кенд, составленном в 1849 г., ему показано 3 года [33]. 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 25 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 38 лет; 
был женат на Тофа-ханум (род. ок. 1855 - ум. ?) [37]. 

123/68. Джамо-бек Мамед-бек оглы (Джаман-бек Гейдар- 
беков) 

(род. ок. 1853 или ок. 1854 - ум. 21.11.1888). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 20 лет [41]. 

Поступил на службу оруженосцем в 4-й взвод (Мусульман) 

лейб-гвардии Кавказского эскадрона Собственного Его Императорско- 

го Величества конвоя — | августа 1877 г. Прибыл в Петербург - 5 мая 
1878 г. 

Произведен в юнкеры - 15 декабря 1878 г. 

Награжден вензелевым изображением имени умершего им- 
ператора Александра П - 6 апреля 1881 г. 

Высочайшим приказом от 8 августа 1881 г. был произведен в 
прапорщики милиции с награждением золотой медалью для ношения 
на шее на аннинской ленте с надписью: «За службу в Собственном 
конвое Государя Императора Александра Александровича» [44]. 

Прапорщик, житель селения Конах-Кенд; в прошении, подан- 

ном в Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 
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28 лет [37]. В этот период на службе не состоял и содержания из казны 
не получал. 

Затем занимал должность дистанционного начальника Закав- 

казской земской стражи [44]. 

124/68. Меджид-бек Мамед-бек оглы 

(род. ок. 1861 или ок..1862 - ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 12 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 20 лет [37]. 

125/68. Ибадулла-бек Мамед-бек оглы 

(род. ок. 1875 - ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 6 лет [37]. 

126/68. Ханум Мамед-бек кызы 

(род. ок. 1859 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 22 года 
[37}. 

127/68. Аматулла-ханум Мамед-бек кызы 
(род. ок. 1869 — ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 12 лет 
[37]. 

128/69. Ханбутай-бек Искендер-бек оглы 
(род. ок. 1859 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 15 лет [41]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 22 года [37]. 

Был женат на Ханум Зал-бек кызы. У них 2 сына [43]; см. ниже. 

129/69. Бадам-ханум Искендер-бек кызы 
(род. ок. 1861 — ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 20 лет 
[37]. 

130/71. Бадыр-Хан-бек Адиль-бек оглы 
(род. ок. 1863 или ок. 1864 - ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 
составленном в 1874 г., ему показано 10 лет [41]. 
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Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 18 лет [37]. 
131/71. Садраддин-бек Адиль-бек оглы 
(род. ок. 1868 или ок. 1869 — ум. ?). 

В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 5 лет [4]]. 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 13 лет [37]. 

132/71. Абдул-Салим-бек Адиль-бек оглы 

(род. ок. 1879 - ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 2 года 

[37]. 
133/71. Зинят-ханум Адиль-бек кызы 

(род. ок. 1871 — ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 10 лет 

[37]. 
134/71. Фезилят-ханум Адиль-бек кызы 

(род. ок. 1876 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 5 лет 
[37]. 

135/71. Азиз-бек Адиль-бек оглы 

(25.05.1884 — 27.02.1943). 

УШ поколение 
136/74. Агабала-бек Мамед-бек оглы 

(род. ок. 1869 — ум. ?). 
В камеральном описании сел. Конах-Кенд, составленном в 1874 

г., ему показано 5 лет [41]. 

137/74. Осман-бек Мамед-бек оглы 
(род. ок. 1870 - ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 11 лет 

[37]. 
138/74. Джамаледдин-бек Мамед-бек оглы 

(род. ок. 1877 - ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 4 года [37]. 
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139/74. Хурзат-ханум Мамед-бек кызы 

(род. ок. 1873 - ум. 7). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 8 лет 
[37]. 

140/74. Джансият-ханум Мамед-бек кызы 

(род. ок. 1876 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 5 лет 

[37]. 
141/74. Бала-ханум Мамед-бек кызы 

(род. ок. 1878 -— ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 3 года 

[37]. 
142/83. Махмуд-бек Кадыр-бек оглы 

(род. ок. 1876 -— ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 5 лет 

[37]. 
143/83. Багар-ханум Кадыр-бек кызы 

(род. ок. 1878 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 3 года 
[37]. 

144/87. Гамид-бек Наджаф-бек оглы 

(род. ок. 1878 — ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 3 года 

[37]. 
145/87. Ага-Салех-бек Наджаф-бек о оглы 
Житель селения Конах-Кенд; был женат на Агадосту-ханум 

Гаджи-Фаттах-эфенди кызы. У них сын; см. ниже [43]. 
146/91. Терлан-бек Расул-бек оглы. 
Житель селения Конах-Кенд; был женат на Седжаре-ханум 

Гаджи-Фаттах-эфенди кызы. У них сын и дочь; см. ниже [43]. 

147/93. Джафар-Кули-бек Гасан-бек оглы 
(род. ок. 1868 или ок. 1869 - ум. ?). 
В камеральном описании бекам гор. Кубы и Кубинского уезда, 

составленном в 1874 г., ему показано 5 лет [41]. 
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Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 13 лет 
[37]. 

148/93. Назир-бек Гасан-бек оглы 

(род. ок. 1879 - ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 2 года [37]. 

149/93. Амина-ханум Гасан-бек кызы 
(род. ок. 1877 - ум. ?). 

Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 
Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 4 года 
[37]. 

150/94. Фейзулла-бек Гуммет-бек оглы 
(род. ок. 1878 - ум. ?). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Бакин- 

скую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 3 года [37]. 
151/94. Паша-бек Гуммет-бек оглы. 

(род. ок. 1879 - ум, 1942). 

Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 2 года 

[37]. | 
Был женат на Кыз-Бике-ханум, от которой имел двух дочерей: 

Зюлхаджа-ханум и Нары-ханум. Второй женой Паша-бека Гуммет-бек 
оглы была Ситаре-ханум Ага-бек гызы Эйвазбекова (род. ок. 1908 — 

ум. 1943), от которой у него один сын и две дочери: Низам-бек (род. 
1924), Мизаре-ханум (род. 1933), Кызгайыт-ханум (род. 1935 - ум. 
1980) [43]. 

152/94. Меляк-ханум Гуммет-бек гызы 
(род. 1888 - ум. 1971). 

Была замужем за Гаджи-Фаттах-эфенди Гаджи-Магоммел- 

эфенди оглы (род. ок. 1871 - ум. 1929), потомком Ага-эфенди [41]. 

Их сын Гаджи-Баба-бек (род. 1924 - ум. 2009) окончил педаго- 

гические курсы в Кубе. В декабре 1942 г. ушел на фронт. Гаджи-Баба- 

бек с мая 1943 по январь 1945 г. был командиром отделения 953-го 

стрелкового полка, 391-го стрелкового полка и 255-го стрелкового 

полка. Участвовал в освобождении Украины, Литвы, Кенигсберга. Был 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной Войны Г ст., 
медалью «За Отвагу». После окончания Великой Отечественной войны 

работал учителем в сельской школе. Ветеран войны и труда. Гаджи- 
Баба-бек был женат на Баласы-ханум (род. 1924 - ум. 2001), внучке 

Гарун-бека Омар-бек оглы Эйвазбекова. У них 4 сына и 4 дочери [43]. 

44 



153/96. Фейзулла-бек Хан-Киши-бек оглы. 
(род. 1892 - ум. 1947). 
Житель селения Конах-Кенд; первым браком был женат на 

Атифе-ханум Гасан-бек кызы, от которой у него 3 сына и 2 дочери: 
Шахназар-бек, Бейкес-бек, Пирназар-бек, Саманд-ханум, Фатма- 
ханум. Вторым браком был женат на Келебдже-ханум, от которой у 
него еще 3 сына и 2 дочери: Ага-бек, Бейбала-бек, Гаджибала-бек, 
Гават-ханум и Сават-ханум [43]. 

154/101. Султан-ханум Гусейн-бек кызы 
(род. ок. 1878 -— ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 3 года 
[37]. 

155/109. Мустафа-бек Мехти-бек оглы 
(род. ок. 1879 — ум. ?). 
Житель селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ему показано 2 года 
[37]. 

156/109. Тути-ханум Мехти-бек кызы 
(род. ок. 1874 - ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в Ба- 

кинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 7 лет [37]. 
157/109. Ана-Баджи-ханум Мехти-бек кызы 
(род. ок. 1878 — ум. ?). 
Жительница селения Конах-Кенд; в прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию в сентябре 1881 г., ей показано 3 года 
[37]. 

158/128. Аслан-бек Ханбутай-бек оглы 
(род. 1889 - ум. 1979). 
Житель селения Конах-Кенд; был женат на Фейза-Бану-ханум 

Неджмеддин кызы. У них 3 сына: Камал-бек, Ариф-бек и Мюсенниф- 
бек [43]. 

159/128. Искендер-бек Ханбутай-бек оглы. 
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Э.Сшохоб и 

МЭНЭММЭРОАЗМ АСА $АВЕСА-САУАМЯВ 
уэ тбовэмэгэв! 

ЬгавитхэШ хап ОагаБайшип уед4тс! об Мэпэттэдчазии 

аба Зиза зэбэцп4э Чйпуауа рэши!$ 41. «Оаа2 Агхеодгайуа КотИэзиит 

АКЧап»па (АКАК-а) 2бгэ, апаз! АПавуаг Бэу ОпебИлбл [12], эзНпэ 159 
АПаВуаг 6эу МоПа НазеупэН Бэу ом Оэдэ|ии 41214. 

Мэвэттодаазий аба Запса!-Сауапзи загау 1эВ$Ш  аши$41. 

КигэКсау 5а21$1 пэнсэзштдэ родроЖоушК гафэз! даяушаг. Х19тэЦэпипэ 
гого сатушт Уегтооу4ап И4э 600 вйтй$ тапа{ (эдай 4 айг@1. Тэхпипэп 
1844-сц И4э уэЁа( ед! [4]. 

Мэвэттэ4аазит аба БбуйК шИШоэдаг 141. Агазбагй-Сатё С Ала, 

Дагафаз, ЭЙзагй, Сдууа Оагадоуити, Оаупаа аай Кэпат, Роуэуать, 

СобапЁага, Мэфийи, Мокаг аай обаап уага! [11]. 
ТН уэжг Мигэ Вэбиит аглуа, Э5э4 Бэу Запса1-Сауапуит 

4121 Хэ@сэ Бэуни!э””, Оэйгэтап бэуш 9171 Низийсавап хата 4йпуа 
еушэ 21$ Мэнэтиэддазий абапп Ба пкаШагдап Мэса/аши аба, Раза 

аба, Кэйт аба, Оаят аба а@й обуЙап, Вдуйкхатт фэут, Сайап бэут 
ааН 9121ап опла$ аи. 

*** 

Мэвэттэдаазипй абата Ыипс: обм Мэсэаши аа эхиштэп 

1810-си И4э Зиза $эВэпи4дэ добишти$Аи [1а]. МаКэттаэ| загау 1э6$Ш 

а1п11$91. Авазшии опа ауш 411 тКа 1Чагэ ентэКэ доашга1. 
Мэсэим абаши Маттаддаят аба уэ (П) Мэса/аши аба адп 

обиЙап чага! [2. У. 59-60]. 
Мэсэашм абапш ша обм Мэпитэ@дазит аба (эхпипоп 1842- 

1845-с1 Шэг4э Зиза $эйэпп4дэ апа4ап оШпизаи. Зэбэг аэха шоки 

Ы{тт!$ 91. бэх$! (озэп анти 1Чагэ енпэК]э 4о]апиа1. Мэттэддазип аба 

Вэ6тэп Ми2э ОоуапИ-Оасапи 4121 ТасйтаШК хапапа еу|эппа1$ 41 [2. У. 

* Мэпэттз9дазит абауа ппрегаюг | А!еКзапаип 2059э1%1у1э «Кизуа ИбКитэИпа 
$эдадэй уз хеуихай Фаугат$И» х1@тэНпо #бго 24 4еКабг 1823-сй И4э 
2410$ риЙа 14э 600 тапаё тэуас® атадйа родроШКоупК пифэзто 
уйК$э14 1591; опа би сйг хамууэтатэп! Эай:44э Оа@а> Когризипип 
Котапай, шатепуа гепегай Уепптоюу уегпи$ а! [Бах: АКАК. УТ сПа. 1 
Ь1$5э. ТИ, 1874. $. 862-863]. - Кедакяуа. 

** АКАК-а 2бгэ, Хэ@сэ Бэуйп Менго! Бэу Сауапуйтт а12л 141 [12]. - Аедакяуа. 
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59; 5]. Мэттадаи!и хап, Рэпай хап, Ьгайт хап а4й обиЙат, Майрэут 
аут аа 9121 уага!. 

Мэттэ4аазийи абапш Ыппс! ом Мэттэдаша хап (эхшшоп 

1871-си 14э Зиба зэвэмидэ добитиз аи [1]. биба зэвэг га$-ваг (пл$-@гК. 

— Э.С.) тэкеыти Ыйтии$ ат. «ОШ» $ Кайт и2уй опти ам [5]. 

Мэттэддазит абатш Потс! ом Рэпа хап {эхттоп 1875-сй 14э 
4йпуауа 202 астии$ 1 [1]. 

Мэтиэ4аазип абапш йсбпсй об фгавйп хап (эхпипоп 1877-с! 
11дэ 4бпуауа 2эт1$41 [1]. 

Мэптэ4да$1т абапиа 9171 МайБэуни Бэуйт Зайгах Михэши об м 

Кашгап Ми?эу]э аЙэ даиппи$ ди. Майгих хатт а д12л уага1 [6]. 

Мэсэим абапш Ципс! ом Мэсэ им аба (П) (эхттоп 1847- 

1850-с1 Шэг4э 4бпуауа рэпаБ 2э#ги1$ 1 [2. У. 59; 5]. Опип Мэттаааии 
аба, Миа аба а4й обуПап уага!. 

(П) М№эсэюиш абатша Ышпсг оби Мэттодаши аба (эхтштоп 

1871-с1 И4э Зиза зэпэпи4э дйпуат (ап1п71$41 [1]. 

ктс! об МиазаГа аба Зиба зэвйэгш4э 4йпуауа Боу 2694эпти5 41. 

ЖЖжж 

МэБэттэддазит абапш тс! об Раза афа (эхпипэп 1820-с1 И4э 

Зиза 5эйэмп9э Айпуауа 2эНт!$91. А'пазиш опа аушд1$1 ша 19агэ 

енпэК1э 4о]апиг а! [2. У. 63]. 

Раза абаши БбуйК аЙэ${ уаг41. Э5э4 Бэуш 91271 Ма эбап хапша, 
Мэзэд! Мэтштэ4Вбзеутт 4121 ЗэКэг хаптиа аЙэ аигтиз аи. ОбиЙап — 

Сауаа аба, Ага4 аба, ЭШеутап аба, ээта4 аба, Майтиа аба уэ Напа 

аба дитэК саап, уиг4 дигап, а12]ат — Тий фэуйт, бэпат Байт еу уапдап, 

ба1а Ббуй4эп 141эг. 
Раза абати Ыипс! оём Сауа@ аба (эхпипэп 1843-сй 14э Зиба 

$эВэни4э добитизаи [1а]. Зиба аэха тэкэи ити 1. ЗэБэг4э е\! уэ 
4ИКатаи уаг41. А‘цазшш опа аушд 11 ‘эзогтШан 1агэ ейпэК]э Кесшига!. 

1906-с1 14э еппэпЙэг опип тШКИпа уапдити!$, шаНи: дагэё еции$ АПог. 
Ми Мойзйп Мэууаб «1905-1906-с1 Шэг4э егпэп1-пзэШтап дауаз1» аЧИ 

эзэпп4э уахш: «СауаЯ аба Раза аба оёш а4й Ыг пэг тйазэ|]тап Вэп$э 

ептэпэгэ Вбгиэ{ ет, ошага гэбт] уапазагаи. Сазага1 К1, егтэп эг|э 

позэнпашаг агазшиа Вэпл15э ЗЫ оип. Випа Бахтауагаа, уихаг1а а! 

сЭКЙэп Нэт2а4 ад! еппэп! сэЦа4: 02 4э52$Йэ Сауа@ абапи Кэпдтэ 
Базаш ети д. Ошаг Сауа абатш уэ гэтууэнти е\у|эппэ уэ 80231 аНаг 

зах1ап Пап {6у|э1эппэ од уига6 уап4итти$, та]-46у|э8ти дагэе евт1$]эг» [8]. 

Сауа4 абапш Заэйт хап, Хата! хап уэ АББазди!и аба адН обиЙап 

уага! [13]. 
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Сауа4 абаши Бис! об ЗэШи хап (эхшштоп 1867-с1 И4э $аа 

сэвэни4э Чобити$ и. Зиба геа| пэки Битти$ а. 

Сауа4 абапш Ишпс! ом Хашаг хап (эхпитоп 1869-си 142 ападап 
опти$ аи. Зиба геа! тэюэыт Ы@ти1$ 41. 

Сауа4 абатш бсбпсй оёш АББазаши аба {эхпишоп 1880-с1 14э 

Зиба $энэйи4э 4йпуауа 2э111$ 41. 

Раза абатп ШКшс! об Азта@ аба (эхтшоп 1845-с1 П4э Заза 
сэвэги4э 4йпуауа 262 аст!$91 [1а]. Оэ?та шэКюбии 6ти1$491. Аеазшт 

опа ауш 411 Оагадоуии Копи! 14аго еда. Ви Кэпа зопгааг опип 
бэгэйпэ 42аа Оагадоуити аФапа1. 

Ага абапш Вейриа аба, Каяа аба, СэотЯа аба, 5игхау аба а@ 

обуПаги уага1 [13]: 

` Ар2а@ абатш общ Вевьи@ аёа 1877-с1 14э Заза зэНэни4э апаЧап 

ошЬ. Т!!$ геа| тэкКэБии О тэпаэп зопга Аппашуауа уоПаш®. Обпуаса 
6110 РЕгаубега ПРаё-Мэдэп АКадепиуазша ах о№мб. АКадептуап 
ЫпгАЖКаэп зопга шеШогэуэ ведэгэК 1хИзазии эКтШэз ди. 1903-сй ИЗэ 

Венби аба уйКзэкК 1хИзаз! пей шбБэп41$1: Юшпи Ваюуа вэНб. Мей 

тэф4ээп4э са1$16. Те2НКэ уаЙатб зэбэпп зесИэп адапаппдап Ып 

Омь". 
1905-с1 | шаПаБадап зопга о, $1уа$1 п19$912]эгэ еилш. 1906-с1 !4э 

Эвтэ4 6эу Аёаобшпип уага 181 «ОШ» рауазша дах ог. Отгйпй 
$1уа$1 уэ хеупууэс! 1$]эгэ зэгР едг. 1917-с1 Иаэ ВеНби аба Мизауа 
рагиуазша Кесг. Ахэаусаши ши$эаППуни 15$эуэп обиЙаЙа дут-суштэ 

уегэгэК 412511 тббантэуэ баз1ауг. 

1918-с1 П4э Вевби4 афа ага $1 уэ уопда сапдап сай 11 

п10$(3а А7эгоаусап СитбипууэнНиш райатепипэ и2у зесШг. Нэтш Ит 
туип аушдап 4еКабг ауша4эк тс! ВОКиптэ{ Ка пэзш4э дах! 151эг паи" 
Уэ719319дэ сайяг. Бут! хатап4да да зэпауе уэ Исагэ! пати уэ2Нэзии 

уеппэ уейгиг. 

Венби аба $1уаз! тоНуУ[эгэ 2бгэо Мизауай рагиуазш4ап с1х1® 
0105241 111 уэкШ Кии! РэаПууэ! 2659г. 

1919-си И4э о, «Оэуапэ» адН зиКэ{ уага@® Аугора ОКээп Пэ 

исагэ 1115КИэп апгиг. 

* «Ахэгфаусап Ха! Ситнимууэн Епзорефуаз»ти тэитаЦаппа вбгэ, Венбид 

аба Сауапутг 1886-с! 14э Агха@ Оагадоуити Кэп4тэ ападап ом уэ 
1912-с! И4э Ргаубега Раё-Мз4эп АКадетгуазии ЫинЬ [Ъах: | сИ9. ВаКи: 
«ГаЧег пэзлуумщ», 2004. $. 277]; Би {апх|эг «Ахэфаусап Ситйпипуузн. 
5эпэ4эг уэ таепа|аг. 1918—1920-с1 Шэг» юрмзипда ВеНби аёа 
Сауапуил Нэуан Вада4а агау1$ а да {эКгайат [фах: ВаК: «Ейт», 1998. 

5. 561]. - Кедаакяуа. 
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А2эграусап4а зоуеё адагизи уа- 

гапап4а ВеНба4 аба 415ат, хапст ОКэ]эгэ 

даспиг. УйК$эК ахизазй, БбуйК епег]Ш 

шзап Кий! узо х14тэЁ ейиэК 1${эу1. 

Гакш Вак! ЕК-$1 (эгэйпдэп би аб 7ладап 

Козэ$тэ аййг. Мэгипап Мэгипапоу ВеВ- 

Би4 абап! ОШтбп рэпсэзшаэп хПаз едэгэк 

Атпей4э 1$1э (этш едт. Ах зопга опи 

Гада аглуа хапс1 Исагоё шбуэККШ (эуш 

ег. 
1921-с1 Иаэ ВерБи4 аба пей (ех- 

по|о21уаз1 айпаа йсйп 415ам ехапиууээ 

уоПапг. Оауцтатаа $эга Цэ уса слхи. 

Оза Ио агуад! Татага хапити, КК даг- 

да$]ат Зигхау абапи уэ Сэт51А абапи 56- 

(бгог. 15‘апбща оээп ВеБби4 аба Кбрпэ 
дозш Эбтэ4 Бэу Абаобше14э дайг. 

Киз КОКэпй Татшага хапия эзК! й$- 

мМЫю еу4э да!тауасаби! БИЗилЬ «Регера!аз» сцейпэ Кбстаэу! 1згаг едит. 

Ое]э Косэп ВеНби4 абап! еппэш (егтогсизи МазаК ТойаКуап б19г@г. 

ВеБбч4 аба 26791 шзап, обтКэтИ 46у1э{ хадити 141. ВаК!а Веббиа 

аба Пэ ебгазйЬ, 1ап1$ ойпи$ доКюг Ёта Миг бтапйп «МозКуа-баКагуа 

хайгэ|эм» Киабиииа «Ви Ахоаусап уэюпрэгуэт: БбуйкК зэша Вевбиа 

Сауапуш» Б6атйп4э уааг: «ВеНнфиа Сауап$й1э {ап1$ о14ит. Сэпс, 26- 

291, Юуаэ!а4э тэКай уэ шоципай Ыш $эхзаш. Уахиэ Айпашуа9э 

шавоп 1$ НК 195$ аб. Во|$еу!Мэг э1еуштэо о!ашагдапг. ВКа$агдап 

эууэША шИИ Ахэгфаусап КезрабИКази4а паи ип1$. Казаг 291эп Кит! опи 

4> ВэБ$ еци$АЙэг. Гаюш пей тэдэшэгит Кип$э 4йга$( 151э4э БИтэпл$ 91. 
Сауапзий №э6$4эп слхат ога ебидэгтэуэ тэсбиг опа аг. О Фа 151 

уошпа аоути$. Ви адат сох ЦиКсй уэ уэюпрэгуэг 1». 
Ата абатши Ичшс! об ВэЯ4 аба 1900-сй И4> Сауапут дэхазиил 

Оагааоуиа Коп@а4о ападап о!ти$4и. Оагдазам Пэ [ап ща рейто- 

уэгэк ВаК!Ча да!41. АхогиЁаада таВазь 1$1эп11$41. 1937-с1 И4э гергез1- 

уауа ибга1. Вэ$1А аба ЗэпаБэг хапил бат! аба 91271 СотИИиз$Кауа (1906 

— 1981) Пэ аЙэ аипич$4и. Ага аба а4й об, Хэтта Баут уэ Вайига 

Бэут а4И а12 Лам уаг. 
Вэ514 абаши об Аха4 аба 1931-с1 И4> 4йпуауа (951 2эйги1$ 91. 

Ага4 аба 1941-с1 И4э уэёа! ед1Ъ. 
Вэ$14 абата Бис! а1л Хэпито Бэуйт 18 Ееуга1 1933-сй И4э ВаК! 

зэвэни4э ЧобиЬ. АПБО-пип Яю]юовлуа аКаозии Мимь. Ожи Шэг 

ВенЬча аба Сауапу!" 

(1877? / 1886? — 1921) 
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«СэпсПШК» пэбпууанп4а гедаКюг 151эуф. Гэпитэ Бэуйи Казни КэгийИ 

(1932 — 1997) Пэ аЙэ аиппиз ди. Ви обиЙап уаг. 

Вэза абапип Иошс1 9121 Вэшгэ Бэуйп 10 поуабг 1936-с1 14э Вам 
$эвэни4э Чйпуауа 2эНп1591. АТЕ (Баги АТО)-м Ыйпти$41. 20 пбигэй 
ро!КимКада са1$пл1541. Вэшгэ Бэупа 12 еуга! 1996-с1 14э уэЁ ед. 
Вэшго Бэуни Оазип ЭНуе\э (1928 - 1997) айэ аитпизаи. Ос обиЙап 
уаг. 

А2а4 абашп @сйпсй об СэтЯ@а аба 1901-с1 ИЗэ Сауапухг 

9этазтш Оагадоуии Кэп44э 4бпуауа 2э111$41. Зопга дагдая Вевбид 

абапи уашпа Ваюуа КбстйзЯй. 1921-с1 Иаэ [апбиа рени$ ат. Венбад 

абапп 4эт4эп зопга уэкКИ Неудэг Е! Бэуэ $11159. Тиуэдэ 

уабатазпа Бахтауагаа Мэптап Бэуш уахшдап уаг4ити !э А|ташуада 

ЭН$И апи$а1. СэтЯ4 аба 1988-с1 И4э ]апу4а уз! е@1Ъ. Сэша& аба 
Неудэг ВЕ бэуш 99К 9121 Нэптууэ( хапиа а1э дигтиз ди. ВейБиа аба 

аа оё1м уэ Ыг а12л уага1. 

Сэт абашп об Веньи@ аба 1926-с1 П4э 15апБи!4а ападап 
опти ди. АП НФ Э6$Ш а. ТБ ргоеззогиадиг. О, ими Шэг 4епт!$ 07г2 

Тайну» сетрюпи ад! 020п4э зах1ау1Ъ. Тау 1еп11$, 112т уэ ЧабсШа 
Кыбипа БазсШа ед. Опип а41 Пэ Баё1 Вэг П «Сауапух КибоКи» (епии$ 

уапзт Кесиг. Вевбч4д аба 1999-си 14э уз е 1. 

Аха абаши Абг4йпсй оём Зигхау аба 1904-сий П4э Сауапяг 
Чэ2азиии Оагадоуии Кэпди4э ападап оптиз4и. Зопга дагЧазлииш уатпа 

Ваюуа Кбстйзай. 1921-с! И4э дагдая Иэ [мапЬШа ве. МиБэпа- 
ееКлК 141. Зигхау аба 1985-с1 И4э уэЁ е 1. Зигхау абатши б\аФап 
Ваадтда Беших уохдуг. 

Раза абапш йсипси оби ЗШеутап аба (эхшшэп 1846-с1 14э Зиза 

бэвэйи4э добитизам [1а]. Киз-ааг шэкКэыт 6111591. Аа шкала 
1агэ енпэК1э до|апига1. 

5Шеутап абатп Оирай аба, ЭБШР: аба, Катгап аба а4И обуПап, 
Кеу5и Бэут а4П алгл уага1 [13]. 

эШеутап абашш лис: оби ОФиБа@ аба эхштоп 1892-с1 Идэ Зиза 
$эНэппдэ добинтиз аи. ЗэБэг геа| тэ«эЪии 619пт1$91. Оцбад аба 1937-с1 Шп 

бафша реки. Оцба4 абапш ТоД4а аба уэ КИ! аба ад обуПап уаг. 

эшеутап абашиа Иилс! ом ЭЪШЁЭ аба (эхпипэп 1893-сй Идэ 
оиза зэнэиаэ 4йпуауа вэши$ 41. ЗэБэг геа| тпэкэши Ыпи1591. ЭБШЁ 
аба Ча дагдаз Кии 1937-с1 И4э гериезяуауа ибга41. ЭБШЁХ аба Зопа 
хапшп а уабат адигтиз м. 

эшеутап абатип 6сйпсй ом Кашгап аба эхпипоп 1899-си Идэ 

Оагааоуии обазшда 4йпуауа 2627 аст1$ 91. Оца шэКэы Ыйгэп9эп зопга 

аН (эВ а|тп1$ 1. 1хЫзазса адгопота 141. Катгап аба 1965-с1 П4э уэЁае е 15. 
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Кашгап аба Уай4э Бэупп Ата аба 9171 Сауап$И]э аЙэ диптиз и. 

Мойузаат аба а4 1 оё1и уага1. 
Мэпузадт аба ВаК! 5эпэпиаэ 4йпуауа рэпа гэнтЪ. Опа тэк® 

Ыбгэп4дэп зопга АзэЁ Геупа!! адта Миа: ТехшКотипда охиуцЬ. Зопга 

Отеуш Нас\бэуоу адша Копзегуаюцуауа аэЪи! ошЬ. АН 1231 анпада 

уапа$1 пуи5191 шэк®таэ 4эгз 4еуф. Мэнуза4ш аба 1967-с1 И4э уэЁи 

е 41. Мэвуэ44шт аба Аупа хапшиа аЙэ аигтизди. Гаай аба адИ об, 

Еэнаэ Бэдт уэ [та42 Бэут ад атап уаг. 
Раза абапш абгавпсй об Зэтэ@ аба {эхиишоп 1853-сй И4э Зиба 

$эВэп4э ападап оНии$4и [2. У. 63]. $эВэг шэкебии 6111541. Ав 

шаШКопб 1дагэ енпэКэ 202эгап Кеслгэг1. Зэтэ абапш б\У1а ап Вадаш4а 

ви уохауг. 
Раза абапш Безтс! оба Мабтиа аба (эхтшоп 1857-с1 14э Зиза 

$эйэпп4э доби]тизаи [2. У. 63]. ЗэБэг тэКэбии ти. Аза тКдпй 
1Чаго ецпэК]э 4о]апи 41. Мати абапп бУаФап Падаштда 621112 

уохдуг. 

Раза абаши атс! об Нэпм@ аба эхштоп 1867-с1 14э Агад- 
Оагадоуип обазш4да 4йпуауа вэши$а1 [2. У. 63]. 1917-сг Шт 6ПеПэпиэ 

20гэ загау шИбауш 14. Уе|Йзауефро! аибегигуазиил ЗэшКт тез 

(озэпИй 1Чагэзшаэ са|$т1$91 [10. На 1917 г.]. Нэпы абатиа 

ОЭрашйэт! а аба а4й оё]а уага1. 

ЭБай!эпиа аба Оагадоуитиа обазш4а 4ипуауа 262 аспл1$ 1. Опа 

тэкэы Ыйгэп4эп зопга Егапзада {1$Й а№1$41. Сэпсэ $эвэппдэ 

Гадаалуа Маупзпаадапсалхаппа З‘апзтуазш4а 4иекюг уэ75т4э 

са5т1$ 91. ЭБЧИ эт абап Ката! аба ад об уаг. 

Ж*ж 

Мэпэттэ4даазип абапт йсйпсй оёш Кэгиа аба 20 оКуа6г 1826- 
с1 14э 5иза зэвэти4э ападап оппизаи. АПэ (эшп-э1уэз1, 1э6$Ш ата$ 1. 
Киз огдизип4а х14ип1э1 ейт!$ 41. 1861-с1 И4э п 1$ ргарогз а гаэ$1 апл1$ 41. 

1866-с1 14э 1еуБ-дуаг Фуа КагаК а1аушт Когпей гаэ$1 1э 4эу1$Шт1$ 4. 

Оуаг Фуа роШКоупПа пибэзии даун 1 [3]. Авазииа опа аушга1$1 Оэгэбаз 
Кэп4ии 1дагэ едга!. Кэпт аба 1907-с1 14 уэЁа{ е 15. 

Кэгип аба ЕээП абапш 91271 ВЦаеу$ Бэушэ уэ З@еутап хап 

ЗЭКШи 9171 Загау Бэупп!э ((эхттоп 1840 - 7) Бэуаё аипииз ди [2. У. 

63]. ЭП аба, Нйзеуп аба, Теутиг аба, [беэп4эт аба, Оэйгэтап аа, 

Фтайт аба аЧ@Н обиНаг, 5эНэпга! Бэуйт, Пэйга Бэуйт, ббукаг Бэут, 
Ригаапа Бэйт, Хигяа бэйт, Оитги бэйт, Еатяэ Бэйт адй диаг 

Ббуйитй$ ай. 
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Кэгий абаши Ыптс!: об ЭЦ аба эхштоп 1861-с1 П4э Заза 
$эвэмп4э Яйпуауа 202 астл$а1 [2. У. 63]. АПэ эши-юэуэзь 1285Ш 

аи 41. Займ #4. 1шсэ 4961 зеШэг уагид1. Ми Мёнзап Мэууаб бп 
«ТГэ2Кгэу1-Мэууаб» а4И эзэппдэ аеуд еди: «ЭП аба Мэвэттэ4даз1т аба 

Сауапушт об Кэйт абапш обдог. Оагабаёш Зиза эвНиааэпет. Зизада 

ападап омБ. Уаб обр Без оЙаг. Кизса да зауа@1 уаг. Наст Уи 

пэвэ]э$19эп@т. ЭП а Цэ 6э2эп $ен]эг 4э 4еуш. Хозхазууэ Биг 

сауапашг. АзаёблдаКи зешэг ошифог: 

5этт ави Ятт сеутт тапа Ыыг [эй2а гат отаг, 
ТээссиБайг, Би випа аэга Иа отгит{атат офтаг. 

Нэдаааа па хоздиг Карэнт аэтаа гэайт отаба, 
5атт дэ! та2 5э5 гайт еэтак песа, йэтат о{таг? 

Нигигипаа рапбап 5ду/эгэт, тагиг ш, сапа, 
Сипипи-е;а эайпаэ уэата!" Я, птат отаг. 

Зап аЙБаг пауау еууэ, эФайа, аэатт БИ, 
Оэтташй, оп, тайуэяэгтт Ш тйдаат отаг. 

Мэпа тэуидая хИф-Бэтп ба сойэппэтаГ, 
Нигипт-уагаэп деут, йэдааг, хо; тадат отаг. 

№ [алтё@" тапа баги пауали 4аги йэт Багрш, 
Еэтадта хагаб отиу КопШ йес за4кат офтаг. 

ОЭваг КаггаЕ Иа тэги! дИ5ап хаЯ-Киута2п, 
Эй Ш" уапа вегтаг, сип опипсип пэпей пат отаг» [17. 5. 467]. 

91 абапи б\Уаап Вадашда 621112 уохдиг. 

Кэпт абашиа Ише! оём Назеуп аба {эхпитоп 1862-с1 14э Заба 

$эвэпи4э добишти$ Ам [2. У. 63]. ВаКи $эБэг геа| шэк®эЫп9э {э6$1 апи$ 91. 

1895-с1 — 1917-с1 Шэпп шэштабпа вбгэ ХадаЁажуа эуа]эНит 

аК$1!2 1Аагэзш4э са|$111$91; 1913-сй И9эп НЕЦаг п1э$1э6э{<1$1 г0э$1149э 

опа $ мг [10. На 1895-1917 гг.]. 

Нозеуп аба баш 141. Зет уахид. Мг Мбвзбп Мэууаб (э7Киэз19э 

уаги: «Низеуп аба да Кэпт аба Сауапуши обм4иг, ЭП абагип дагдазлиг. 

Визса Ча зауа4! уаг. О2 а@1 Иэ бей 4э уагаг. Азабл4аКа зейш!эг опипдиг: 

Диуэпаа уафта‘2ШЙ-тзаг айгфаа, 
Хэгафа Кошит ог гагитаг дигбаа2. 
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Тэтт таг, д2ит гагй вошэйтт ригхип, 

Мэт фи дэгаа бай ист-уаг айтфааг. 

Сеса 5афайа тт айи гага тоадат, 

Согит уфипаа дайб тигаг айтфааг. 

Ийбайп Иэ ей кошити каг, Бап, 

Ви пбу доута тат аИПкаг айгфааг. 

Еэгад-л2 1] гагзап, Низеуп, тойпа!4г, 
ОтиБди уохба эт затаг айгба!а2?!» [7. $. 469]. 

Кэпт абатши йсбпсй ом Теутиг аба юхпипоп 1866-с1 14э 
добити$ и [2. У. 63]. Зиза геа! тэКебии 6 пт1$ 41. Теутиг аба Зауа( 
Бэуип Оазит аба 9121 Сауап$!э а1э дипти$ и. 

Кэгии абаши 46г48псй оба 152эпдэг аба {эхпитэп 1867-с1 И4э 
ападап о\штиз4и [2. У. 63]. $иза геа! шокэбин 6пи1$91. О221 
{эзэтаани 1дагэ енпэК1э 202эгап Кеслига1. 

Кэгип абаши Фезшпс! оём Оэйгэтап аба (эхтишоп 1877-сй П4э 
Чипуауа 2эшпи$а1 [3]. 

Кэгип абаши ас: об Шгавии аба ‘эхтшоп 1880-с1 И9э 
4йпуап {апити$ 1 [3]. 

Кэгит абатш БУК 41271 ЗэНэпэЕ Бэуйп 1856-с1 14э $аза ;эвэти4э 
4бпуауа рэпаБ 2эйги!$ 1. $э2102 Бэуип 1927-с1 ИЗэ уэЁаЕ е 1. 5$эКэпа 

Бэуип 1871-с1 И4э Хазау Миза ом Чзпмуемт уэ ХигяаБапи Бэупп 
Сауапзииа обм Мевфачм хап Озптуеуэ аЙэ диппи$дм. Хазау хап ад 

оби, Аба ЫКа, ВИдеу!5 ЫЁэ, Ого Ба аа дат уагаи [9]. Зопга Мэ$э41 
Затй Нас! В эт ом Настуеу|э аЦэ диптиз мц. 

Кэгт абаши Изпс! 9121 Хэвга Бэуйп (эхпипоп 1858-с1 И4э Зиза 

сэвэна4э Чйпуат 2иэНэпЯити$ а! [2. У. 63]. Хэша Бэуип Кат Бэу 

Ва1а бэу оби Венбадо\1а а11э аигииз ди. Мэпгаг бэут аа 4121 уага1. 

Кэгип абапи йсйпсй 4121 $6УКэё Бэуйт (эхпитпоп 1863-сй И4э зи$а 

сэвэнп4э 4йпуауа Бэ7эК уиппизди [2. У. 63]. Нас|аг офазшда уа$агл1$ 1. 

Кэнт абагип Ябгйпсй 9121 Фйгдавэ Бэуйп (эхпишоп 1869-си 149 

Зиза зэпэнп4э ападап ониизди [2. У. 63]. Оёгдапэ Бэупа бисэ Мати 

Ьэу Аба Бэу об Вйзютьэуо\а, опип уэёаипдап зопга Уи хап Нэзэп 

аба оби ЗэктзК 1э а|э аигти$ м. 
Кэгип абатши Безе! 9121 ХигЯ@Я Бэуйа {эхшшоп 1875-с1 И4э 

добитизаи [3]. 
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Кэит абаши а!пс! 9121 Оитги Бэупиа 1эхитэп 1878-с1 143 [3] 

Зиза $эвэйп4э добипти$ аи. Оитга Бзупп 9247 хап Нэзэп аба об№м 
оэкшзК 1э уабат алии и. 

Кэгийп абапш уед тс! 4171 Как Бэупп (эхттоп 1879-си И4э 

ападап отиз и [3]. 
жж ж 

МэБэттэ4ддазит абаши абг4йпсй об Оазии аба {эхпишоп 1834- 

сй П4э Заза $эвэпп4э ападап ошпа$ди [2. У. 63]. Айазииа опа аушгд1б1 

Кэп]эп 14агэ един 1. Оазит аба 15 аеКкабг 1902-сл 14э уэЁе ед. Оазит 

аба Обисэ хапша Чйпуа еуше ги 5. бтауй аба а4й об, Мафа! 
рэут уэ зауаЕ Бэут аа ал? Лати уага1. 

15тауй аба охпитоп 1866-с1 И4э Чобитизаи [2. У. 63]. ЧзааКэп 
уэё( е 1. 

МаБаЕ Бэупи (эхпипоп 1860-с1 П4э Зиба зэВэги4э 4йпуауа 
гэшиза [2. У. 63]. Абауеуэии 2э[ 141. 

Зауаё Бэуша хшшоп 1862-с1 П4э Зиба зэвэгш4э Чйпуап: 

{апи1$ 41 [2. У. 63]. Эго вейтиу, НасЦаг Кэпд114э пэзКипа$и1$41. бауа( 
Бэупи Теутог аба Кэпт аба оёш Сауап$!]э пэуа( аигли$ и. 
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Н.А.Джаваншир, Э.Чингизоглу 

ВЕЛИБЕКОВЫ 
Поколенная родословная роспись 

В Карабахе проживали представители трех различных родов, 

которые со второй половины ХХ в. носили одну фамилию - Ве- 

либековы. Вниманию читателей представлено поколенное описание 
рода Велибековых, происходящих от Алимухаммед-аги, который по 

данным переписи Гянджа-Карабахской провинции в конце ХУП в. 

проживал в селе Гасангая недалеко от гор. Барла [6]. 

У Алимухаммед-аги было три сына: Новруз-ага, Максуд-ага и 

Вели-ага. Сын Вели-аги Мухаммедали-ага родился в селе Ходжалы 

Чилабертского магала. Получил образование в моллахане. Был 

крупным землевладельцем. Ему принадлежали села Сарыкешиш и 

Гышлаг в Хачинском магале. Он был женат на дочери Мухаммедрза- 

бека — Гёзаль-ханум. 
У Мухаммедали-аги было шестеро сыновей: Вели-бек, Ага- 

мамед-бек, Мухаммедрза-бек, Бадал-бек, Юсиф-бек и Ахмед-бек. 
Потомки Вели-бека Мухаммедали-ага оглы со второй половины ХХ в. 
носят фамилию Велибековых (Велибейли). 

Г поколение 

1. Вели-бек Мухаммедали-ага оглы 

(род. ок. 1797, сел. Ходжалы - ум. ?). 

Был женат на Тукезбан-ханум Халаф кызы [1]. От этого брака у 

него было четыре сына и одна дочь (см. ниже). 

П поколение 

2/1. Гасанали-бек 
(род. ок. 1836, сел. Ходжалы Чилабертского магала - ум. ?). 
Начальное образование получил в моллахане. Продолжил образов 

Гасанали-бек был женат на Бильгеиз-ханум Ахмед-бек кызы. От 

этого брака у него было четыре дочери и один сын (см. ниже). 

ЗЛ. Рустам-бек 
(род. ок. 1838, сел. Ходжалы Чилабертского магала - ум. ?). 

Был женат на Гызханым Гаджигурбан кызы Гаджиевой [1]. 

Авторы выражают благодарность Махмуд-беку Велибекову за оказанную 

помощь при работе над данной статьей. 
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4/1. Гусейн-бек. 

5/1. Бахшалы-бек 
(род. ок. 1844, сел. Ходжалы Чилабертского участка Шу- 

шинского уезда - ум. ?). 
Начальное образование получил в моллахане. У Бахшалы-бека 

было три сына (см. ниже.) [1]. 

6/1. Шахнисе-ханум. 

Родилась в селе Ходжалы Чилабертского магала. Шахнисе- 

ханум была замужем за Кербелаи Гусейн-беком Гасан-бек оглы и 
имела детей: Мехтикули-бека, Теймур-бека, Башир-бека [1]. 

Ш поколение 
7/2. Махмуд-бек 
(17.09.1884, Шуша - 27.12.1945, Баку). 
По данным семьи Махмуд-бек окончил Шушинское реальное 

училище; затем получил юридическое образование в России. По тем 

же данным в студенческие годы был участником революционного 
движения и членом марксистского кружка, что в будущем спасло его 
от сталинских репрессий. По окончании учебы Махмуд-бек 

возвратился в Азербайджан. 
Согласно данным Кавказского календаря за 1910-1917 гг. 

Махмуд-бек работал нотариусом в гор. Казах [3]. По нашим данным, 

он являлся одним из первых нотариусов-азербайджанцев. Махмуд-бек 
упоминается в «Памятной книге Елисаветпольской губернии на 1914 

год» как «нотариус нч Махмуд-6. Велибеков (г. Казах)» Шушинского 

мирового отдела Елисаветпольской губернии [4]. По данным «Адрес- 

календаря Азербайджанской республики на 1920 год», Махмуд-бек 
был в числе бакинских нотариусов [5]. 

Махмуд-бек имел несколько нотариальных контор в Баку: одна 
из них находилась в здании Конфедерации профсоюзов Азербайджана 
(бывшая Думская площадь), другая — на ул. Тарлана Алиярбекова, 3 

(бывшая Милютинская). С установлением советской власти нота- 
риальные конторы были национализированы. 

В годы советской власти Махмуд-бек продолжал работать по 
специальности. С 1926 г. был членом «Профсоюза работников органов 
суда и прокуратуры Азербайджана» [Подлинный билет профсоюза 

работников органов суда и прокуратуры в архиве семьи. — авт.]. 
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Махмуд-бек был женат на 

Махбубе-ханум (7.12.1889, Шуша -— 

1921, Барда), дочери Мирза Керим- 
бека Гаджиева (1845, Шуша - 

5.11.1909, Шуша), коллежского асес- 

сора, который работал на различных 

должностях в Газахском уезде, и 

Говхар-ханум Ахмед-бек кызы. От 

этого брака у него было четверо 

сыновей (см. ниже). 

Махмуд-бек состоял во вто- 

ром браке с Еленой Муравьевой, от 

которой не имел детей. 

8/2. Алагёз-ханум. 
9/2. Тарлан-ханум. 

Была замужем за М Хиндрис- 

танлы. Имела детей: Рашид-бека, Махмуд-бек Велибеков 

Абульфат-бека, Азизу-ханум и Хос- (1884 — 1945) 
ров-бека. 

10/2. Сарай-ханум. 
Была замужем за гласным Шушинской городской Думы Алиш- 

беком Гюльмамедбековым и имела троих детей: Искандер-бека (1901 — 

1965), Зумруд-ханум (19.12.1906, Шуша - 6.10.1994, Баку) и Бала-бека 

(28.10.1912, Шуша - 3.05.1991, Баку). 

11/2.Саялы-ханум 

(1888, Шуша - 02.03.1972, Баку). 

Была замужем за  Самед-беком  Мустафа-бек оглы 

Аликишибековым (Аликишиев) (1883, сел. Намирли (фамильное 

имение) — 1931, Баку). Имела трех сыновей: Джавад-бека (погиб 

12.02.1942 г. в Донецкой области), Салим-бека (07.11.1914 - 

21.09.1987, Баку), Касум-бека (1.09.1928, Физули - 18.02.1997, Баку) и 

дочь Хураман-ханум (ум. 1939). 

12/5. Аслан-бек 
(род. ок. 1878, сел. Ходжалы Джаванширского уезда - ум. ?) [1]. 

13/5. Зульфугар-бек 
(род. ок. 1880, сел. Ходжалы Джаванширского уезда - ум. ?) [1]. 

14/5. Бахрам-бек 
(род. ок. 1882, сел. Ходжалы Джаванширского уезда - ум. ?) [1]. 
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ГУ поколение 

15/7. Гасанали-бек 

(род. ок. 1908, Шуша - ум. ?). 

Учился в Ташкенте. Умер и похоронен в Баку. 

16/7. Гусейн-бек. 

Родился в Шуше. Пропал без вести на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
17/7. Вели-бек. 
Родился в Шуше. Пропал без вести на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

18/7. Рустам-бек 
(1913, Шуша - 23.03.1988, Баку). 

В начале 1930-х гг. носил фамилию Велибейли. Начальное 

образование получил в Шуше. В 1924-1930 гг. учился на 
нефтепромысловом отделении Индустриального техникума 

Главпрофобразования им. Н. Нариманова при Народном комиссариате 

просвещения Азербайджанской ССР. Получил специальность техник- 

нефтепромысловик. Начал трудовую деятельность на Сураханских 

промыслах техником. В 1930-1935 гг. учился в Азербайджанском 

Ордена Трудового Красного Знамени Индустриальном институте им. 

М. Азизбекова по специальности «нефтепромысловое дело». 

После окончания вуза в 1936-1937 гг. служил в рядах Рабоче- 

крестьянской Красной Армии в инженерном батальоне Закавказского 

военного округа в Тбилиси. 28 сентября 1937 г. был задержан, а 25 

декабря 1937 г. осужден по 58 статье ч. 1 УК Грузинской ССР. Был 

приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет, «с поражением 

в политических правах на три года с направлением для отбытия меры 

наказания в исправительно-трудовые лагеря». 

В 1937-1945 гг. находился в лагерях в Коми АССР 
(КОМИЛАГ). Здесь продолжал свою трудовую деятельность, работая 

инженером по бурению Югидского разведрайона и начальником 

участка бурения Верхне-Ижемского разведрайона и газопромысла. 

Рустам-бек являлся одним из первооткрывателей и разработчиков 

богатейших нефтяных месторождений «Коми-нефть». 

С 1946 по 1958 г. занимал должности заместителя главного 
инженера и главного инженера треста «Войвожнефть» Верхне-Ижем- 

ского разведрайона, Нижне-Омринского разведрайона, «Войвож- 

нефтегазразведка» Ухтимского комбината. 
10 июня 1958 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР «по 

вновь открывшимся обстоятельствам отменила приговор военного 

трибунала Закавказского военного округа от 25 декабря 1937 г. и 
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определение Военной коллегии Вер- 

ховного Суда СССР от 5 апреля 1938 

года в отношении Велибекова Р.М.». 

После реабилитации Рустам-бек 

вернулся в Баку, где работал на долж- 

ности научного сотрудника в Азер- 

байджанском научно-исследовательском 

институте по добыче нефти и в Конторе 

морского бурения Нефтепромыслового 

управления «Артемнефть» (впоследствии 

Государственное Песчанинское морское 

управление буровых работ) на должности 

главного инженера. 

Рустам-бек был награжден ме- 

далями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Двадцать лет победы в Великой Оте- 

чественной войне 1941-1945 гг.» и дру- 

гими. Указом Президиума Верховного 

Совета Азербайджанской ССР от 5 сентября 1964 г. Рустам-беку было 

присвоено звание «Мастер нефти». За большие заслуги в развитие 

нефтяной промышленности СССР был персональным пенсионером. 

В 1945 г. Рустам-бек женился на Ирине Андреевне (Ирма 
Генриховне) Циглер (16.10.1927, с. Нейгалка, Поволжье, Саратовский 

кантон — 31.03.2005, Баку). 23 августа 1943 г. Ирина Андреевна была 

мобилизована в трудовую армию в Управление ИТЛ «АО» МВД гор. 

Ухта Коми ССР. 19 ноября 1954 г. Ирина Андреевна была освобож- 

дена от спецпоселения. С 1997 г. гражданка Германии. От этого брака 
у Рустам-бека было два сына и одна дочь (см. ниже). 

Рустам-бек Велибеков 

(1913 — 1988) 

У поколение 

19/18. Лейла-ханум 

(род. 19.09.1946, пос. Крутая Ухтинского района Коми АССР). 
В 1969 г. окончила нефтепромысловый факультет АзНефте- 

Химе по специальности инженер-технолог. Девять лет проработала в 
институте АзНИПИНефть. До 1999 г. работала в управлении 

разведочного бурения плавучих установок (шельфы) инженером- 
технологом. Замужем за Адилем Али оглы Меликовым (род. 1946) — 

до 2009 г. заместитель директора Азеринформатики при 

Государственной Нефтяной компании. Имеет двух сыновей: Азада и 

Аидына. Азад Меликов родился 3 февраля 1973 г. в Баку. В 1990-1995 
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гг. учился в Азербайджанской Нефтяной Академии, по специальности 

инженер-нефтяник, работает в нефтяной компании АРДНШ. Айдын 
Меликов родился 9 апреля 1976 г. в Баку. В 1993-1997 гг. учился в 
Азербайджанской Нефтяной академии, по специальности инженер- 
электронщик, программист, работает по специальности в нефтяной 
компании АРДНШ. 

20/18. Махмуд-бек 
(род. 9.08.1948, сел. Вой-Вож Ухтинского района Коми АССР). 

Закончил Институт народного хозяйства им. Д. Буниятзаде по 

специальности товаровед. С 1983 г. является заместителем директора 

Института информационных технологий НАН Азербайджана. Жена 

Лейла Эльбертовна Алиева (род. 2.04.1959), кандидат филологических 

наук, преподаватель кафедры русского языка Медицинского 
университета. У них два сына (см. ниже). 

21/18. Тофик-бек 
(07.08.1958, пос. Нижняя Омра Ухтинского района Коми АССР 

_ 04.04.2006, Израиль; похоронен в Баку). 
В 1979 г. окончил Азербайджанскую нефтяную академию. В 

1989 г. уехал в Израиль. Являлся гражданином Израиля. Был женат на 

Светлане Александровне Тельновой (род. 1957). У них одна дочь (см. 

ниже). 

У[ поколение 
22/20. Амир-бек 
(род. 21.11.1979, Баку). 
В 1996-2000 гг. учился в АзНефтеХиме. В 2000-2003 гг. 

обучался в магистратуре, в 2003-2007 гг. являлся аспирантом Инсти- 
тута информационных технологий НАНА. Кандидат технических наук. 

Работает в «Ал2егсеЙ! Те!есот ГТО». Жена — Эльнара Ильгар кызы 

Салманова (род. 1977, Баку). Работает в «ЗОГОепроНи ЕТО», 

супервайзер отдела снабжения. У них один сын (см. ниже). 

23/20. Эльдар-бек 
(род. 26.09.1984, Баку). 
В 2005 г. окончил химический факультет Бакинского государ- 

ственного университета. Работает системным администратором 
компьютерной фирмы П!рйа! ЗОЧЕСЕ. Жена — Офелия Расим кызы 
Ширинова (род. 1983, Баку). Работает оператором в «ВаКсей ГТО». У 

них один сын (см. ниже). 

24/21. Тами (Тамилла-ханум) 

(род. 01.07.1980, Баку). 
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Является гражданкой Израиля. Обучалась в Японии. Работает 
ювелиром-дизайнером. Замужем за Амиром Айманом. Имеет детей: 

Ноеми, Иохай-Давид, Дина, Зоар. 

УП поколение 

25/22. Микаил-бек 
(род. 29.11.2003, Баку). 

26/23. Джамал-бек 

(род. 25.03.2009, Баку). 
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РОДОСЛОВНЫЕ СЮЖЕТЫ 

Э.Э.Исмаилов 

БАКИХАНОВЫ 

Бекские линии рода 

В настоящей статье будет рассказано о младших, так называе- 

мых бекских линиях рода Бакихановых. Большинство из них ведут свое 

происхождение от Гусейнджан-бека — младшего брата основателя 

рода ханов Бакинских Даргах-Кули-бека". 
Истории старшей линии рода — ханам Бакинским и их потомкам 

— посвящены несколько книг и статей. Генеалогические таблицы 
старшей линии рода Баихановых опубликованы еще в ХХ столетии в 

«Актах, собранных Кавказской археографической комиссией»: 

подробные родословные таблицы были составлены ардебильским 

шейх-уль-исламом Мирза Абдур-Рахимом и закавказским муфтием 

Хаджи-Хамид-эфенди, которые собрали данные для этих таблиц 
непосредственно у представителей семьи Бакихановых.. 

В 1926 г. в Баку Обществом обследования и изучения Азер- 

байджана впервые был издан полный русский текст крупнейшего 
произведения выдающегося азербайджанского историка, философа, 

поэта Аббас-Кули-ага Бакиханова «Гюлистан-Ирам». Одна из 

вступительных статей к этому изданию под названием «Биография 

°В 1747 г. первым ханом Бакинским стал сын Даргах-Кули-бека — Мирза- 

Мухаммед-хан Г (годы правления: 1747-1765). В 1765 г. он передал 

управление ханством своему старшему сыну Мелик-Мухаммед-хану 
(годы правления: 1765-1781). В свою очередь, в 1781 г. Мелик- 
Мухаммед-хан передал управление ханством своему второму сыну -— 
одиннадцатилетнему Мирза-Мухаммед-хану П (годы правления: 1781-— 
1791). В 1791 г. власть в ханстве захватил второй сын Мирза- 
Мухаммелд-хана [ —- Мухаммед-Кули-хан (годы правления: 1791-1792). 

В 1792 г. ханом Бакинским стал его племянник Гусейн-Кули-хан (годы 

правления: 1792—1806), который после захвата ханства русскими 

войсками в 1806 г. был вынужден бежать в Кубу, а затем в Южный 
Азербайджан. 

' См.: [Мирза Абдур-Рахим, ардебильский шейх-уль-ислам]. Родословная 

таблица Бакинских ханов // Акты, собранные Кавказской археог- 

рафической комиссией. Тифлис, 1873. Т. У. С. 1119; [Хаджи-Хамид- 

эфенди, закавказский муфтий]. Родословная таблица Кубинских [и 
Бакинских] ханов // Акты, собранные Кавказской археографической 
комиссией. Тифлис, 1875. Т. М1. Ч. И. С. 907-908. 
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Абас-Кули-Ага Кудси Бакиханова» была написана М.Г. Бахарлы, 
который кроме собственно биографических сведений об А.-К. Баки- 
ханове дал интересную информацию о родословной семьи ученого”. 

В 1940-х гг. к столетию со дня смерти А.-К. Бакиханова был 
издан целый ряд материалов, посвященных жизни и деятельности 
этого видного представителя азербайджанской науки и культуры, в 
том числе и несколько статей по генеалогии рода ханов Бакинских?. 

Из более доступной для читателей литературы, в которой в 
соответствующих главах освящена политическая история Бакинского 
ханства (1747-1806 гг.), следует выделить фундаментальные труды 
Энвера Мирзакули оглы Ахмедова — «А.-К. Бакиханов: эпоха, жизнь, 
деятельность» (Баку, 1989) и Сары Балабек кызы Ашурбейли -— 
«История города Баку: период средневековья» (Баку, 1992). Кроме 
того, в вышеуказанной книге Э.М. Ахмедова во второй главе под 
названием «Родословие, жизнь и деятельность А.-К. Бакиханова» под- 
робно рассмотрена генеалогия рода Бакихановых конца ХУШ -— конца 
ХХ в., даны биографические сведения о представителях этой семьи‘. 

Все вышеперечисленные книги и статьи дают представление 
только о старшей линии рода Бакихановых. Здесь следует отметить, 
что сама русифицированная фамилия Бакихановы впервые появилась в 
исторических документах в первой четверти ХХ столетия с поступ- 
лением на русскую военную службу сыновей бывшего владетельного 
хана Бакинского Мирза-Мухаммед-хана П. Уже во второй четверти 
ХГХ в. эта фамилия окончательно закрепилась за его детьми и вну- 
ками, а также за детьми и внуками его братьев — т.е. за всеми 
потомками владетельного хана Бакинского Мелик-Мухаммед-хана. 

2? См.: Бахарлы М.Г. Биография Абас-Кули-Ага Кудси Бакиханова // Абас- 

Кули-Ага Кудси Бакиханов. Гюлистан-Ирам. Издание Общества 
обследования и изучения Азербайджана. Вып. 4. Баку, 1926. С. [Х-ХУ. 

3 См.: Агаян Ц.П. Род Бакихановых // Известия Азербайджанского филиала АН 
СССР. Баку, 1944. № 5. С. 50-59; Газиянц А.Н. К родословной А. 
Бакиханова // Известия АН Азербайджанской ССР. Баку, 1945. № 12. С. 
42—54; Агаян Ц.П. Некоторые дополнительные данные к материалам по 

истории рода Бакихановых // Известия АН Азербайджанской ССР. 
Баку, 1947. № 4. С. 140-147; Газияну А.Н. Выдержка из камерального 
описания Кубинской провинции о семье Бакихановых // Известия АН 
Азербайджанской ССР. Баку, 1947. № 4. С. 131-132. 

* См.: Ахмедов Э.М. Родословие А.-К. Бакиханова // А.-К. Бакиханов: эпоха, 
жизнь, деятельность. Баку, 1989. С. 42-55. 
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В то же время во второй половине ХГХ столетия, а точнее в 

период деятельности Бакинской бекской комиссии (1870-1882 гг.)°, 

несколько бекских семей Бакинского уезда также приняли фамилию 

Бакихановых. Среди представителей этих семей были не только 

потомки основателя рода ханов Бакинских Даргах-Кули-бека, но и 

потомки его младшего брата Гусейнджан-бека. Таким образом, фами- 

лию Бакихановых во второй половине ХХ столетия кроме потомков 

владетельных ханов приняли и представители бекских фамилий Апше- 

рона, чьи предки никогда не являлись владетельными ханами Ба- 

киНскими. 
Наиболее ранние документы (если не учитывать камеральные 

описания городов и сёл Азербайджана в ХХ в.°), в которых 

упоминаются представители этих семей, удалось обнаружить в 

Российском государственном историческом архиве (РГИА) в деле 

Кавказского комитета по предположению наместника на Кавказе о 

пожаловании некоторым лицам, принадлежащим к ханским фамилиям 

за Кавказом недвижимых имений в этом крае и об оставлении этого 

предположения без последствий по случаю назначения этим фа- 

милиям пожизненного содержания'. Что любопытно, начало этого 

дела было датировано 26 декабря 1847 г., т.е. ровно через год после 

подписания императором Николаем Г 6 декабря 1846 г. рескрипта об 

утверждении за ханами, беками и агаларами в потомственном вла- 

дении земель, которыми они владели во время присоединения Кавказа 

к России. Тем же рескриптом повелевалось заняться определением 

личных прав этого сословия, приравнивая его к правам, благородному 

дворянству российскому присвоенным, что и было возложено в 

° Подробнее о деятельности бекских комиссий в Азербайджане см.: Исмаилов 

3.9. Бекские комиссии и проект положения о правах высшего 
мусульманского сословия Закавказья // Генеалогический вестник. Вып. 
9. Санкт-Петербург, 2002. С. 47-51; Ахмедов С.А. Материалы 
Шушинской и Бакинской бекских комиссий в Государственном 

историческом архиве Азербайджанской Республики // Известия АИРО. 

Вып. 6. Баку, 2007. С. 118-124; Абрамян Р.М. Материалы Эриванской 
бекской комиссии как генеалогический источник // Известия АИРО. 

Вып. 6. Баку, 2007. С. 125-133. 

° Подробнее о камеральных описаниях в Азербайджане см.: Исмаилов Э.Э. 
Камеральные описания городов и сёл Азербайджана -— как ге- 
неалогический источник (доклад, подготовленный для [Х Савёловских 

чтений) // Известия АИРО. Вып. 5. Баку, 2004. С. 61-70. 

7 См.: РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Начало данного дела датировано 26 
декабря 1847 г., а окончание - 29 июля 1865 г. 

66 



середине 1860-х гг. на функции четырёх бекских комиссий - 

Бакинской, Тифлисской, Шушинской и Эриванской. 
Согласно делу Кавказского комитета 1847 г. предполагалось 

назначить потомкам бывших владетельных ханов в потомственное 

владение часть имений, которые были во владении отцов их и частию 

даже приобретенных ими покупкою. В этом деле были перечислены 

119 семей потомков и родственников бывших владетельных ханов с 

указанием от кого они происходят, чем владели их семьи при ханской 

власти, когда и по какому поводу были лишены своих наследственных 

прав, получали ли взамен лишенных имений от русского пра- 

вительства какое-либо денежное вознаграждение, подавали ли 

прошения о денежном вознаграждении и чем их предполагалось 

обеспечить. Между тем, обеспечить недвижимым имуществом пред- 

полагалось только те семьи, которые по особенной бедности и личным 

услугам правительству вполне того заслуживают и были бы не далее 

как в третьем колене родства с последними владетельными ханамий. 
В этом деле все потомки трех сыновей Мелик-Мухаммед-хана, 

которые были записаны по Кубинскому уезду, где у них были нас- 

ледственные имения, упоминаются с фамилией Бакихановы. При этом 

было отмечено, что из детей и внуков Мирза-Мухаммед-хана П никто 

не просил об увеличении своего содержания и что все они были 
достаточно обеспечены”. Также не подавали прошения об увеличении 

своего содержания и были достаточно обеспечены потомки младшего 

брата Мирза-Мухаммед-хана П — Кербалаи-Гусейн-аги. Что же ка- 
сается внуков старшего брата Мирза-Мухаммед-хана П — Абдуррагим- 

аги — то они подавали прошение наместнику Кавказа о своем 

обеспечении, но последнее им не полагалось: они не имели на него 

права в связи с бегством Абдуррагим-аги в Персию в 1826 г. Было 
также отмечено, чтобы они службою снискивали себе обеспечение". 

По Бакинскому уезду в деле Кавказского комитета 1847 г. были 

перечислены главы девяти бекских семей. Все они - прямые потомки, 

либо потомки по женской линии основателя рода ханов Бакинских 
Даргах-Кули-бека и его брата Гусейнджан-бека. При этом главы этих 

семей, за исключением двух семей Ханларовых!, были записаны без 

$ РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 40б.-5. 
9 Там же. Л. 12506.—126. 

© Там же. Л. 12706128. 
'' Там же. Л. 12806.-129. 
12 О роде Ханларовых см.: Исмаилов Э.Э. Бакинский бекский род Ханларовых 

// Известия АИРО. Вып. 2. Баку, 2001. С. 17-22; Ханларов А.Т. Право 
рождения // Известия АЙРО. Вып. 3. Баку, 2001. С. 56-83. 
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указания фамилий. Все представители этих семей лишались права на 
денежное обеспечение от правительства. И если Ханларовы были 
лишены этого права под предлогом того, что продолжали владеть 
частью своих наследственных селений, и были достаточно обеспе- 
чены, то остальные’ — под предлогом того, что «все эти фамилии 
находятся в весьма дальнем родстве с последним ханом убийцею князя 
Цицианова. За участие в убиении под Бакою князя Цицианова при 

покорении Бакинского ханства имения конфискованы в казну... Чрез 
45 лет после отнятия не следует обеспечивать потомков лиц, виновных 
в этом преступлении» °. Любопытно, что представители старшей ли- 
нии рода Бакихановых, о которых рассказывалось выше, были в более 
близком родстве с последним ханом Бакинским Гусейн-Кули-ханом. 

Среди девяти глав этих семей под № | и 2 по Бакинскому уезду 

были записаны братья Исмаил Бек и Паша Бек — потомки первого 
Бакинского владетеля Дарья Хана. Их отец Аджи Абдул Гусейн Ага 

(один из сыновей Мирза-Мухаммед-хана 1. — Э.И.) владел селением 
Бузовна, которое после его смерти перешло во владение Исмаил-бека 

и Паша-бека. Кроме этого селения братья имели доходы с источников 
белой нефти и владели 8-й частью ханского дома в Бакинской 

крепости. Но в 1806 г. после завоевания Бакинского ханства Рос- 
сийской империей все их имения были конфискованы в казну. 
Прошение о денежном обеспечении братья Исмаил-бек и Паша-бек не 
подавали. Впрочем, как было отмечено в данном деле, обеспечивать 
эту фамилию не предполагалось“. 

Под № 3 по Бакинскому уезду был записан Шах-Баз-Бек, у 

которого была жена, сын и сестра-вдова с пятью детьми (имена 
указаны не были. - Э.Й.). Его отец — Гады Бек (Хады-бек. -— Э.И.) — 

был родным братом Мирза-Мухаммелд-хана Г, т.е. одним из сыновей 
Даргах-Кули-бека. Хады-бек владел селениями Мардакан и Шаган, 

которые были отняты у него еще в правление Гусейн-Кули-хана 

(1792—1806 гг.). Прошение о денежном обеспечении Шахбаз-бек не 

подавал. Впрочем, как было отмечено в данном деле, «хотя Шах-Баз- 

Бек калека, имел большое семейство и в крайней нищете, но как над 

этою фамилиею тяготеет преступление в смерти Князя Цицианова, 
то... и Шах-Баз не заслуживает сострадания Правительства» °. 

Под № 4 и 5 по Бакинскому уезду были записаны братья 

Алекпер Бек и Аджи Ага Бек, прадед которых был родным братом 

первого Бакинского владетеля Дарья Хана. Предки этой фамилии 

'ЗРГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13006.—134. 
14 Там же. Л. 13006.—131. 
15 Там же. Л. 13106.--132. 

68 



владели потомственно селением Раманы, которое было конфисковано 

в казну в 1806 г. после завоевания Бакинского ханства. По причине 
родства с последним ханом Бакинским Гусейн-Кули-ханом, виновным 

в убийстве князя Цицианова, было решено, что Алекпер Бек и Аджи 

Ага Бек не имеют право на денежное обеспечение от правительства °. 

Под № би 7 в данном ‚деле записаны братья Гусейн-Али-бек и 
Мамед-Кули-бек Ханларовы — правнуки неизвестной по имени 

сестры Даргах-Кули-бека*". 
Под № 8 и9 записаны братья Ага Гусейн Бек и Мелик Мамед 

Бек — дети Ахунда Мирзы Асадулла Бека. Было отмечено, что их прадед 

Гусейн Джан Бек являлся родным братом Дарья Хана. Ахунд Мирза 
Асадулла Бек был женат на дочери некоего Али Бека, которому в 

Бакинской крепости принадлежал каменный дом. При покорении Баку 

дом этот перешел в казну и в дальнейшем обращен в морской дом. По 
вышеизложенной причине также было признано, что Ага Гусейн Бек и 
Мелик Мамед Бек не имеют право на денежное обеспечение от 

правительства °. 
Таким образом, среди перечисленных выше девяти бекских 

семей Бакинского уезда, три семьи вели свое происхождение от осно- 
вателя рода ханов Бакинских Даргах-Кули-бека, четыре были потом- 
ками его младшего брата Гусейнджан-бека, а две семьи происходили 
от неизвестной по имени сестры Даргах-Кули-бека и Гусейнджан-бека. 

Очень краткие сведения о происхождении Даргах-Кули-бека и о 

гибели его брата Гусейнджан-бека приведены в труде А.-К. Ба- 

киханова: «По свидетельству разных записей и из устных преданий 

видно, что Дергах Кули-бек, сын Гейбат-бека’, происходил от 
муркурджурских владетелей — потомков табасаранских испахбадов. 

16 Там же. Л. 13106132. 
' Там же. Л. 13206133. 
18 Исмаилов Э.Э. Бакинский бекский род Ханларовых // Известия АИРО. Вып. 

2. Баку, 2001. С. 18; Ханларов А.Т. Право рождения // Известия АЙРО. 
Вып. 3. Баку, 2001. С. 61. 

‚”РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13306.—134. 
*В переводе произведения А.-К. Бакиханова с фарси на азербайджанский 

язык, впервые изданном в 1951 г., указывается также и имя отца 
Гейбат-бека, которого звали Мухаммед-Гусейн-бек: «Фазылы мэнбэлэр 

во шифави хэбэорлэрдэн анлашылдыгы узрэ, Дэркайгулу 63} ибни- 

Вебэт бэ} ибни-Мэвэммэднусе]н бэин кечмиш бабалары... киланлы 
Хан ЭБмэд Вадисэси заманында, Пичри 1000-чи (=1592) илдэ, Ширвана 
кэлиб Бакыда мулк сапиби вэ }узбашы рэиси олмушдулар» [см.: 

Бакыханов А. Кулустани-Ирэм. Бакы, 1951. С. 138]. 
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Предки его после прибытия в 1000 (1592) г. в Ширван при Хан-Ахмед- 

хане гилянском переселились в Баку, где, имея свой удел, были 
старшими над юзбаши (сотниками земского войска). Остатки их 
укрепленного дворца еще и поныне существуют в деревне Раманы. В 

одной из народных песен говорится, что деревни Эмир-Хаджан 

(Амираджаны), Бюль-бюля и Раманы хан кандидюр (т.е. ханские). Еще 
до прибытия русских Дергах Кули-бек убил бакинского султана и 

присвоил себе титул хана. Шах Гусейн по просьбе его и жителей 
утвердил его в ранге правителя. Вследствие этого новый султан 
управлял только одной крепостью. Предводители лезгин Давуд-бек и 

Сурхай-бек, хотели овладеть Баку, но Дергах-хан встретил их скопище 

близ небольшой горы, в полумиле от города и разбил их наголову и по 
сию пору место это называется в народе Канлы тепе, т.е. кровавым 
холмом. В этом сражении был убит брат Дергах-хана, Гусейнджан-бек. 

Обезопасившись со стороны лезгин, Дергах-хан стал распространять 

свою власть и нападать на соседние магалы Шабран и Кобыстан. Во 

время прибытия русских он сдал им город и по-прежнему управлял 
провинцией, имея резиденнию в селении Маштага, где и поныне 
существуют под его именем его дворец, сад и водоемы. Его храбрость 
и физическая сила сделались пословицей в народе. Из грамот Дергах- 

хана, особенно из той, по которой Абдулла-бек, сын Хаджи Селим- 

бека, назначался меликом бакинского магала, видно, что Дергах-хан 
продолжал управлять городом Баку ив 1143 (1731) г., но неизвестно, в 

котором году он порвал с русскими и, разорив некоторые места в 
окрестностях Баку и в Ширване, удалился в Персию, где был назначен 

начальником части персидского войска. В 1151 (1738) г., в сражении в 

Джарском округе, где пал Ибрагим-хан, брат Надир-шаха, он был 
ранен и умер в городе Зенджан» Г | 

Лишенные своих имений после завоевания Бакинского ханства 
Российской империей в 1806 г., лишенные также и права на денежное 
обеспечение от правительства, потомки Гусейнджан-бека, также как и 

потомки его старшего брата Даргах-Кули-бека, в период деятельности 

Бакинской бекской комиссии (1870-1882 гг.), тем не менее, подали 
прошение о признании их в потомственном бекском достоинстве с 
фамилией Бакихановых. 

Так 30 апреля 1873 г. Бакинская бекская комиссия рассмат- 

ривала дело по прошению, поданному 30 марта 1872 г., от жителя 
Бакинского уезда селения Бюльбюли Амир-Гамза-бека сына Садых- 

* Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и 
указатели академика АН АзССР 3З.М. Буниятова. Баку, 1991. С. 132-133. 
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бека... о признании его в бекском звании под фамилиею «Бакиханов». 
По представленной родословной, прадедом Амир-Гамзы-бека был 

показан Гусейн-хан (т.е. Гусейнджан-бек). В заключение комиссии 

утверждалось, что Гусейн-хан был братом Даргах-хана, и оба они были 

сыновьями Гейбат-бека; дед просителя Амир-Гамзы-бека — Гаджи- 

Абдулла-бек — был из числа именитых беков, а трое его сыновей — 

Муртуза-Кули-бек, Садых-бек (отец Амир-Гамзы-бека. - Э.И.) и 

Мирза-Асадулла-бек были почитаемыми беками и современниками 

последнего владетельного Бакинского хана. По описанию 1816 г. два 

брата — Муртуза-Кули-бек и Садых-бек — были записаны беками. 
Отсутствие же в числе беков по списку 1816 г. третьего брата — Мирза- 

Асадулла-бека — объяснялось тем, что он избрал духовное поприще и 

считался одним из влиятельных ахундов. Проситель Амир-Гамза-бек 

во всех камеральных описаниях был показан в числе беков. Потомки 

же Муртуза-Кули-бека и Мирза-Асадулла-бека в камеральных опи- 

саниях были показаны в числе податных, что, по мнению ‘выборных 

членов комиссии, являлось ошибкой. На основании приведенных до- 

водов, Бакинская бекская комиссия определила жителя селения Бюль- 

бюли Бакинского уезда Амир-Гамза-бека сына Садых-бека со всем его 
семейством и родом признать потомственными беками с фамилией 

«Бакиханов»”. 
Однако по журнальным постановлениям Совета Главноначаль- 

ствующего гражданской частью на Кавказе от 26 и 27 мая 1888 г. 
представителям рода Бакихановых, чьи предки в камеральных опи- 

саниях были записаны в подушном окладе, было отказано в при- 

числении к потомственному бекскому достоинству. На это постанов- 

ление Совета некоторые представители рода Бакихановых направили 
жалобы в Правительствующий Сенат в Санкт-Петербург. Рассмотрев 

их дела, Правительствующий Сенат своими указами по Департаменту 

герольдии от 13 марта 1895 г. № 2908. и 19 октября 1898. г. № 2944 

отменил постановления Совета Главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе от 26 и 27 мая 1888 г., полагая всех представителей 

этого рода признать в потомственном бекском достоинстве”. 
Подача жалобы Бакихановыми в Департамент герольдии Пра- 

вительствующего Сената, кроме решения их. сословных прав, 

вероятно, имела своей целью и решение имущественных проблем 

семьи. Так или иначе, в конце ХХ в. активизировались попытки 

представителей этого рода утвердить свои права на часть земель 

21 ГИААР. Ф. 55 (Бакинская бекская комиссия). Оп. 1. Д. 11. Л. 102-10406. 
22 РГИА. Ф. 1343 (Департамент герольдии Правительствующего Сената). Оп. 

35. Д. 905. Л. 6-8. 
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апшеронских селений. Любопытные данные по этому поводу приводит 
в своем труде «А.-К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность» Энвер 

Мирзакули оглы Ахмедов: «В связи с капиталистическим развитием 
азербайджанской деревни в последней четверти ХХ в. Бакихановы 

окончательно лишились владельческих прав на землю... Хотя царское 
правительство дважды (в 1848 и 1874 гг.) «входило в их положение», 

они не могли приноровиться к новым условиям жизни и быта, 
мучительно переживали перемены социальной жизни. В 1874 г. группа 

разорившихся потомков дома Бакихановых из Бузовнов обратилась к 
царю «в слезах» с просьбой выделить им «свободный казенный 

участок, который помог бы им поддерживать свое существование»... В 

80-90-х годах те из Бакихановых, которые пока не отрешались от 

своих помещичьих прав, переселившись в Баку, «захватили 
романинскую землю», которой еше в начале ХУШ в. владел их 

далекий предок Даргах-Кули-бек... В этой неравной борьбе с царской 

казной Бакихановы употребляли все имеющиеся в их распоряжении 
средства, начиная от разыскивания документов, подтверждающих их 
наследственные права, кончая подкупом и убийством представителей 
царского суда. Одному ловкачу из дома Бакихановых, некоему Ага- 
Хусейн-беку Асадаллах-бек оглы [см. № 31 в прилагаемой родос- 
ловной таблице. — Э.И.] даже удалось, минуя эту судебную тяжбу, 
продать свой участок земли в Раманах нефтепромышленнику 
Ротшильду, за что казна предъявила ему особый иск. [В 1898 г. жители 
селения Раманы братья Аскер-Али-бек, Наджаф-Али-бек, Аббас-Али- 
бек и Ага-бек Бакихановы смогли отдать в арендное пользование 
Бакинской | гильдии купцу Моисею Сергеевичу Красильникову 
участок земли площадью 120 кв. сажен в Раманинской даче сроком на 
12 лет «для эксплуатации и разработки на означенном участке нефти»; 
при этом владельцы по условиям договора получали 2/7 части с 
добычи нефти”. — Э.И.]. Но когда тифлисская судебная палата, 
наконец, в 1904 г. окончательно удовлетворила иск казны к Баки- 
хановым и одновременно вынесла решение взыскать с них все расходы 
долголетнего судебного делопроизводства, Бакихановы скрылись в 
различных районах Азербайджана. Только естественная смерть и бури 
Октября спасли их от полицейских розысков»^. 

В советский период истории Азербайджана из младшей линии 
рода Бакихановых вышли видные деятели азербайджанской музыкаль- 
ной культуры, такие как народный артист Азербайджанской ССР 

23 ГИААР. Ф. 43 (Бакинская казенная палата). Оп. 2. Д. 1379. 
“ Ахмедов Э.М. А.-К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. Баку, 1989. С. 

53—55. 
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Ахмед Бакиханов и его сын — народный артист Азербайджанской ССР 

Тофик Бакиханов, заслуженный артист Азербайджанской ССР Мамед 
Бакиханов и его сын — заслуженный артист Азербайджана Акиф 
Бакиханов, заслуженный артист Азербайджанской ССР Талят Баки- 

ханов. Все они принадлежат к потомкам Гусейнджан-бека, однако 

генеалогия этой линии рода практически не изучена, что приводит к 
досадным неточностям и путанице у ряда исследователей. 

Так, несмотря на то, что генеалогия старшей линии рода 

Бакихановых, т.е. прямых потомков владетельных ханов Бакинских, 

рассмотрена достаточно подробно в нескольких крупных работах, о 

которых было рассказано в начале настоящей статьи, некоторые 

исследователи называют сыном генерал-лейтенанта Джафар-Кули-аги 

Бакиханова` Мамед-Рза-бека Бакиханова”°, который приходился отцом 

народному артисту Азербайджанской ССР Ахмеду Бакиханову. 
Вероятно, основным доводом для таких выводов исследователей 
служит то, что отчество Мамед-Рза-бека Бакиханова — Джафар оглы, а 
точнее Мамед-Джафар-бек оглы*°. 

При этом, не учитываются как работы историков, опублико- 

ванные на протяжении всего ХХ в., так и подробные генеалогические 
таблицы ханов Бакинских, опубликованные во второй половине ХХ 

столетия в «Актах, собранных Кавказской археографической комис- 

сией». Между тем, согласно как опубликованным работам, так и 

неопубликованным архивным документам, тремя сыновьями генерал- 

лейтенанта Джафар-Кули-ага Бакиханова являются Гасан-ага, Ахмед- 

ага и Гидаят-хан Бакихановы. Не о каком сыне по имени Мамед-Рза- 
бек в этих документах речи не идет”. Это подтверждает и посмертный 

послужной список генерал-лейтенанта Джафар-Кули-ага Бакиханова, 

° Генерал-лейтенант Джафар-Кули-ага Бакиханов (1795, сел. Амираджаны - 
декабрь 1867, Куба) приходился вторым сыном бакинскому владетелю 

Мирза-Мухаммед-хану П и младшим братом Аббас-Кули-аге 

Бакиханову. После смерти последнего в 1846 г. Джафар-Кули-ага 

Бакиханов считался главой Бакинского и Кубинского ханских домов. 
Подробно с его биографией можно ознакомиться в следующих работах: 

Ахмедов Э.М. А.-К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. Баку, 1989. 
С. 47-50, 52-53; Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры — азер- 

байджанцы. Москва, 2005. С. 87-93. 

2° См., например: Муа2й В.1. ВаК! хата уэ Вакхапо\Маг // Зоу: Еми!-КЕЦэм! 

Чэг21. ВаК, 2008. № | (9). $. 28—44. 
2% См., например, газету «Кавказ» (4 марта 1897 г. № 59. С. 2), в которой он 

упоминается как Мамед-Рза-Мамед-Джафар-оглы Бакиханов. 
27 См. например: РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 12506. 
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составленный 12 февраля '1868 г., согласно которому у него было три 
сына и две дочери: Гассан-Ага (род. 8 мая 1833 г.), Ахмед-Ага (род. 16 

июня 1838 г.), Гедаят-Хан (род. 4 августа 1845 г.), Нурджехан-Ханум 
(род. 6 июля 1832 г.) и Айна-ханум (род. 8 сентября 1836 г). 

О Мамед-Рза-беке Бакиханове сохранились лишь отрывочные 

сведения, известные в основном из воспоминаний его сына Ахмеда 
Бакиханова??. Согласно данным кандидата искусствоведения Авяза 
Мамедали оглы Рахметова, приведенным в его книге, посвященной 
жизни И творчеству а Бакиханова, Мамед-Рза-бек Бакиханов 

родился в 1866 г.? 

Мамед-Рза-бек Бакиханов вел торговые дела и в то же время живо 
интересовался литературой и поэзией. Особую любовь он питал к музыке, 
сам неплохо играл на таре и сазе, пел с большим чувством азербайджанские 
народные песни. Первые музыкальные впечатления его сыновей - в 
дальнейшем видных азербайджанских музыкантов Мамеда и Ахмеда 

Бакихановых — были связаны с музыкальными вечерами, которые часто 
устраивались в доме Мамед-Рза-бека Бакиханова”. 

Но имя Мамед-Рза-бека Бакиханова упоминается не только в 

связи с организацией в своем доме своеобразных литературно- 
музыкальных «меджлисов», частыми гостями на ‚которых были на- 
родные певцы-ханенде, инструменталисты и поэты??, но и с убийством 
в городе Баку 15 ноября 1895 г. присяжного поверенного 
С.Д. Старосельского. Хотя очевидцев этого преступления найти не 
удалось, в ходе следствия Мамед-Рза-бек Бакиханов был обвинен в 

подкупе убийц и 27 февраля 1897 г. Бакинским окружным судом был 
приговорен к ссылке в каторжные работы без срока, т.е. пожизненно. 

Все обвиненные в этом преступлении лица на приговор Бакинского 
окружного суда подали апелляцию в Тифлисскую судебную палату, в 

которой доказывали безосновательность обвинения, «как по 
отсутствию мотивов преступления, так и по шаткости улик, добытых 
дознанием полицейских приставов г. Баку». Защитником Мамед-Рза- 

2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 698. Л. 43-6106. 
23 Эти сведения были использованы рядом исследователей при написании 

работ об Ахмеде Бакиханове и о его сыне Тофике Бакиханове; см., 
например: Рэвмэтов 9. Эймэд Бакыханов. Бакы, 1977; Кафарова 3. 
Тофик Бакиханов. Баку, 1980. 

30 Роьмэтов Э. Эвмэд Бакыханов. Бакы, 1977. С. 7. 
31 Рахметов А.М. Ахмед Бакиханов и его роль в развитии музыкальной 

культуры Азербайджана: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 1977. С. 7. 
32 Кафарова 3. Тофик Бакиханов. Баку, 1980. С. 5-6. 
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бека Бакиханова выступил известный русский адвокат Федор 

Никифорович Плевако. В ходе слушаний этого дела на выездной сес- 

сии Тифлисской судебной палаты в городе Баку 27-28 сентября 1897. Г. 
Мамед-Рза-беку Бакиханову был ‘вынесен оправдательный приговор”. 

`В 1905 г. семья Мамед-Рза-бека Бакиханова переехала'в Иран и 

поселилась в городе Решт”“. Причины этого переезда пока установить 
не удалось. Однако можно предположить, что переезд в Иран семьи 
Мамед-Рза-бека` Бакиханова был с6вязан с решением в 1904 г. 

Тифлисской судебной палаты: удовлетворить иск казны к Бакихановым 

и решением Палаты взыскать с них все расходы долголетнего 
судебного делопроизводства, после чего многие Бакихановы вынуж- 
дены были скрыться, по утверждению Энвера Мирзакули Оглы 

Ахмедова, в различных районах Азербайджана”. 

Семья Бакихановых возвратилась в Баку только в 1912 г. 

Мамед-Рза-бек Бакиханов скончался в Баку в сентябре 1919 г. и по 
данным семьи был похоронен на Чемберекентском кладбище; в конце 

1930-х гг. его останки были перезахоронены на Маштагинском 

кладбище?’. Некоторые исследователи отмечают, что причиной смерти 
Мамед-Рза-бека Бакиханова стало падение с лошади“ 

С установлением советской власти в Азербайджане в 1920 г. 

сын Мамед-Рза-бека Бакиханова, Ахмед Бакиханов, поступил на 

кооперативные курсы Народного Комиссариата Продовольствия и по 

окончании их в течение нескольких лет работал в ряде хозяйственных 
учреждений. Но уже в 1926 г. он приступил к работе, непосредственно 

связанной только с музыкой”. Основные вехи его биографии отра- 

жены в кратком приложении к родословной таблице. 

33 Дело об убийстве присяжного поверенного Старосельского // Плевако Ф.Н. 
Избранные речи / Составитель сборника Р.А. Маркович. Москва, 1993. 

С. 421-427. 

*“ Рахметов А.М. Ахмед Бакиханов и его роль в развитии музыкальной 
культуры Азербайджана: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 1977. С. 7. 

35° Ахмедов Э.М. А.--К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. Баку, 1989. С. 

53-55. 

36 Рэьмэтов Э. ЭВмэд Бакыханов. Бакы, 1977. С. 8. 
37 Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 
38 См., например: Муа2й В.1. ВаК! хатап уз Ваюхапо\аг // $оу: Епи-КаЦэм 

Чэгрт. ВаК, 2008. № | (9). 5. 43. 

? Рахметов А.М. Ахмед Бакиханов и его роль в развитии музыкальной 

культуры Азербайджана: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 1977. С. 9. 
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Известным азербайджанским таристом стал и старший брат 

Ахмеда Бакиханова — заслуженный артист Азербайджанской ССР 

Мамед Бакиханов — руководитель оркестра народных инструментов 

«тюркских девушек» при клубе Али Байрамова. Он же в 1920-е гг. — 

‘главный инспектор Восточной консерватории. Младший брат Ахмеда 

Бакиханова — Гашим Бакиханов — геолог, также горячий ценитель ис- 

кусства, прекрасно играл на кяманче, участвовал в музыкальных смотрах, а 

также в Олимпиаде художественной самодеятельности в Москве (1935 г.)*°. 

В цели настоящей статьи не входило повествование о современных 

представителях этого разветвленного рода. В связи, с этим рассказ о 

Бакихановых, равно как и родословную таблицу, прилагаемую к статье, 

мы заканчиваем на поколении братьев Мамеда, Ахмеда и Гашима 

Бакихановых. Надеюсь, что данная публикация поможет нынешним 

представителям этой семьи в дальнейшем изучении своей родословной, в 

установлении точных родственных связей и своего происхождения от 

того или иного представителя бакинской ханской фамилии. 
В прилагаемой к статье родословной таблице показаны бекские 

линии рода Бакихановых - потомки Гусейнджан-бека — младшего 

брата основателя рода ханов Бакинских Даргах-Кули-бека. Кроме того, 

для сравнения родственных связей бекских линий рода Бакихановых и 

так называемой старшей ханской линии рода в таблице представлены 
все ханы Бакинские, а также некоторые из их потомков: братья Аббас- 

Кули-ага и Джафар-Кули-ага Бакихановы (см. № 33 и 34). 
Основная часть данной родословной таблицы (ХХ столетие) 

была составлена нами по документам, поданным представителями 

бекских линий рода Бакихановых в Бакинскую бекскую комиссию. 

Активно были привлечены также и материалы камеральных описаний 

и посемейных списков селений Бакинского уезда". 

В цели настоящей статьи не входило также и изложение 
политической истории Бакинского ханства, приведение биогра- 

фических сведений о бакинских ханах и истории их правления. Все это 
читатели могут узнать из книг Э.М. Ахмедова и С.Б. Ашурбейли, 

которые упоминались в начале статьи. Ниже приведены краткие 

биографические данные бекских представителей рода Бакихановых и 
их прямых предков. 

® Кафарова 3. Тофик Бакиханов. Баку, 1980. С. 6. 
*°Камеральные описания городов и селений Азербайджана в настоящее время 

находятся на хранении в Государственном историческом архиве 
Азербайджанской Республики (ГИААР). Автор настоящей статьи 

выражает свою благодарность кандидату исторических наук Фуаду 
Азизага оглы Тагиеву за помощь в работе с данными документами. 
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Г поколение 

1. Мухаммед-Гусейн-бек. 

Имя Мухаммед-Гусейн-бека упоминается в азербайджанском 

переводе труда А.-К. Бакиханова «Гюлистан-и Ирам» при 

перечислении предков Даргах-Кули-бека. В переводах же «Гюлистан-и 
Ирам» на русский язык его имя отсутствует. В то же время в 

азербайджанском переводе было пропущено упоминание о проис- 

хождении этого рода «от муркурджурских владетелей — потомков 
табасаранских испахбадов». Редакторы азербайджанского издания 
«Гюлистан-и Ирам» сочли этот факт «исторически не существенной 

частью произведения, усложняющей восприятие текста», в связи с чем 
заменили его на многоточие. Вероятно А.-К. Бакиханов, когда писал о 
предках Даргах-Кули-бека, которые «после прибытия в 1000 (1592) г. в 

Ширван при Хан-Ахмед-хане гилянском переселились в Баку, где, 

имея свой удел, были старшими над юзбаши (сотниками земского 
войска)», имел ввиду деда или прадеда Мухаммед-Гусейн-бека". 

П поколение 
2/1. Гейбат-бек. 

Его имя упоминается в труде А.-К. Бакиханова «Гюлистан-и 

Ирам». Вероятно, также как и его сын Даргах-Кули-бек, имел свой 

удел в Баку, был старшим юзбаши и владел селениями Амираджаны, 

Бюльбюля и Раманы°. 

Ш поколение 

3/2. Даргах-Кули-бек (? - 1738, Зенджан). 

Основатель рода ханов Бакинских. В начале ХУШ в. служил у 

бакинского султана в должности старшего юзбаши — начальника 
охранной службы. По данным А.-К. Бакиханова, Даргах-Кули-бек 

убил бакинского султана и присвоил себе титул хана, после чего 

указом шаха Гусейна Сефеви (1694—1722) был утвержден бакинским 

“' Сравните: Абас-Кули-Ага Кудси Бакиханов. Гюлистан-Ирам. Издание 

Общества обследования и изучения Азербайджана. Вып. 4. Баку, 1926. 

С. 108; Бакыханов А. Кулустани-Ирэм. Бакы, 1951. С. 9, 138; Бакиханов 
А.-К. Гюлистан-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и 

указатели академика АН АзССР 3З.М. Буниятова. Баку, 1991. С. 132. 
2 Абас-Кули-Ага Кудси Бакиханов. Гюлистан-Ирам. Издание Общества 

обследования и изучения Азербайджана. Вып. 4. Баку, 1926. С. 108; 
Бакыханов А. Кулустани-Ирэм. Бакы, 1951. С. 138; Бакиханов А.-К. 
Гюлистан-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и указатели 

академика АН АзССР 3.М. Буниятова. Баку, 1991. С. 132. 
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правителем. В ранге бакинского правителя Даргах-Кули-бек в 
окрестностях Баку разбил войска Сурхай-хана Казикумухского и 
Гаджи-Давуда — предводителей Ширванского восстания. В 1723 г., 

когда войска Петра Г заняли Бакинскую крепость, Даргах-Кули-бек со 

своим отрядом, состоявшим из 700 нукеров, поступил на службу к 

русскому царю и был избран правителем (султаном) Баку. Но его 
власть распространялась не на весь город, где действовал русский 
комендант, в то время как Даргах-Кули-бек имел резиденцию в 

селение Маштага. После 1731 г. он порвал с русскими и, разорив 

окрестности Баку и Ширвана, удалился в Персию, где примкнул к 

войскам Надир-шаха Афшара. Умер в 1738 г. в Зенджане от ран, 

полученных в походе против джарцев“. 
4/2. Гусейнджан-бек (? - 1722?). 

Погиб в сражении в окрестностях Баку с войсками Сурхай-хана 

Казикумухского и Гаджи-Давуда — предводителей Ширванского 
восстания“. 

5/2. М-ханум. 

Неизвестная по имени сестра Даргах-Кули-бека и Гусейнджан- 

бека; была замужем за Гаджи-Керим-беком Искендер-бек оглы; их 

внуки в начале Х[Х в. приняли фамилию Ханларовых °. 

ГУ поколение 

7/3. Хады-бек (Гады Бек). 

Родной брат Мирза-Мухаммед-хана Т. Владел селениями 

Мардакан и Шаган, которые были отняты у него в правление Гусейн- 

Кули-хана (1792-1806 гг.) — внука Мирза-Мухаммед-хана Г*. 

8/4. Гаджи-Абдулла-бек. 

Сын Гусейнджан-бека, племянник основателя рода ханов Бакинских 

Даргах-Кули-бека. По свидетельству выборных членов Бакинской бекской 

комиссии, Гаджи-Абдулла-бек «был из числа именитых беков»”. 

3 Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и 
указатели академика АН АзССР 3.М. Буниятова. Баку, 1991. С. 132-133. 

\\ Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и 
указатели академика АН АзССР 3.М. Буниятова. Баку, 1991. С. 132-133. 

*3 ГИААР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 63. 
*РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13106.13. 
“7ГИААР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 10210406. 
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У поколение 

12/6. Гаджи-Абдул-Гусейн-ага. 

Один из сыновей Мирза-Мухаммед-хана [. Владел селением 
Бузовна*. 

13/7. Шахбаз-бек. 

По данным на 1847 г. Шахбаз-бек был «калека» и жил «в 
крайней нищете»; у него была жена и сын, имена которых установить 

пока не удалось”. 
14/7. М-ханум. 

Сестра Шахбаз-бека, по данным на 1847 г. — вдова, имела пятерых 
детей”. 

15/8. Муртуза-Кули-бек. 

По свидетельству выборных членов Бакинской бекской ко- 

миссии Муртуза-Кули-бек и два его брата «были почитаемыми беками 

и современниками последнего владетельного Бакинского хана», т.е. 
Гусейн-Кули-хана (1792—1806 гг.)”"; по камеральному описанию 

города Баку и Бакинской провинции, составленному в 1816 г., 

Муртуза-Кули-бек был записан в числе беков сел. Раманы под № 122. 
16/8. Садых-бек. 

По свидетельству выборных членов Бакинской бекской ко- 

миссии Садых-бек и два его брата «были почитаемыми беками и 

современниками последнего владетельного Бакинского хана», т.е. 
Гусейн-Кули-хана (1792-1806 гг.)?; по камеральному описанию 
города Баку и Бакинской провинции, составленному в 1816 г., Садых- 
бек был записан в числе беков сел. Бюльбюли под № 25. 

17/8. Мирза-Асадулла-бек. 

По свидетельству выборных членов Бакинской бекской комиссии 
Мирза-Асадулла-бек и два его брата «были почитаемыми беками и 
современниками последнего владетельного Бакинского хана», т.е. Гусейн- 

Кули-хана (1792—1806 гг.); Мирза-Асадулла-бек «избрал духовное поприще 

и считался одним из влиятельных ахундов»°°; проживал в Баку. 

8 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13006.-131. 
4 Там же. Л. 13106.—132. 
5 Там же. Л. 13106.—132. 
>' ГИААР. ФО. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 102-1046. 
°? РГИА. Ф. 1343 (Департамент герольдии Правительствующего Сената). Оп. 

35. Д. 906. Л. 9-906. 
53 ГИААР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 102-10406. 
5% РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 9. 
35 ГИААР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 102-10406. 
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Мирза-Асадулла-бек был женат на дочери некоего Али Бека, 
которому в Бакинской крепости принадлежал каменный дом. После 
завоевания Бакинского ханства Российской империей этот дом был 

конфискован в казну и в дальнейшем обращен в морской дом. 

УТ поколение 
25—26//12. Исмаил-Ага-бек и Паша-бек. 

Сыновья Гаджи-Абдул-Гусейн-аги, внуки Мирза-Мухаммед-хана {. 
После смерти своего отца владели селением Бузовна. Кроме этого братья 

имели доходы с источников белой нефти и владели 8-й частью ханского 

дома в Бакинской крепости. В 1806 г. после завоевания Бакинского ханства 

Российской империей все их имения были конфискованы в казну”’. В 
камеральном описании города Баку и Бакинской провинции, составленном 

в 1816 г., братья Исмаил-Ага-бек и Паша-бек записаны беками, однако в 

последующих камеральных описаниях, составленных в 1849 и 1863 гг. они 

были записаны в податном разряде». 
30 марта 1872 г. сыновья Исмаил-Ага-бека и Паша-бека, жители 

селения Бузовны Бакинского уезда Абас-Али-бек Исмаил-Ага-бек оглы 
и Гаджи-Ага-бек Паша-бек оглы (род. ок. 1828 — ?) подали прошение в 

Бакинскую бекскую комиссию «о признании их в бекском звании под 
фамилиею «Бакиханов». Рассмотрев их дело, выборные члены 
Бакинской бекской комиссии 26 апреля 1873 г. постановили, что 

представители этой семьи были записаны в камеральных описаниях 
1849 и 1863 гг. в податном разряде «совершенно неправильно». Кроме 
того, просители являлись правнуками Бакинскому владетелю Мирза- 
Мухаммед-хану Г. На основании приведенных доводов, Бакинская 

бекская комиссия признала Абас-Али-бека сына Исмаил-Аги и Гаджи- 
Ага-бека сына Паша-бека с показанными с ними всеми членами их 
семей потомственными беками с фамилией «Бакиханов»». 

По данным посемейных списков селений Бузовна и Мардакан, 
составленных в 1886 г., потомки Исмаил-Ага-бека и Паша-бека про- 
живали в этих селениях; были записаны в числе податного населения, 
однако в графе о принадлежности к тому или иному сословию было 
отмечено, что все они «именуются беками»®. К концу ХХ в. все они 
уже носили фамилию Бакихановых (в настоящей статье о них, как и об 

остальных потомках Даргах-Кули-бека, не рассказывается). 

56° РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13306.—134. 
57 Там же. Л. 13006—131. 
58 ГИААР, Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 93-9506. 
3 Там же. Л. 93-9506. 
60 См.: ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7332. Л. 88206883; Д. 7333. Л. 95206.-954. 
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27-28//15. Алекпер-бек (род. ок. 1803 - 7) и Гаджи-Ага-бек 
(род. ок. 1813 -?). 

Сыновья Муртуза-Кули-бека. Хотя их отец по камеральному 

описанию города Баку и Бакинской провинции, составленному в 1816 

г., был записан в числе беков, в последующих камеральных описаниях, 
составленных в 1849 и 1863 гг. они были записаны в податном 

разряде". Так, по камеральному описанию, составленному в 1863 г., 
Алекпер-бек Муртуза-Кули-бек-оглы был записан в числе податных 

селения Раманы под № 108 и ему было показано 60 лет, а Аджи-Ага- 

бек Муртуза-Кули-бек-оглы был записан в числе податных селения 

Раманы под № 111 и ему было показано 50 лет; в этом камеральном 

описание было отмечено, что их семьи «именуют себя беками»”, 
29/16. Амир-Гамза-бек (род. ок. 1814 -?). 

Сын Садых-бека. По камеральному описанию, составленному в 

1849 г., был записан в числе беков селения Бюльбюли; ему было 

показано 35 лет”. 
По камеральному описанию, составленному в 1863 г., Амир- 

Амза-бек Садых-бек-оглы был записан в числе беков селения 

Бюльбюли; ему было показано 49 лет”. 
В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 60 лет; был женат на Хирда-Ханум 

(род. ок. 1822 - 7). 
По списку бекам, меликам, агаларам, чиновникам и духовенству 

Бакинского уезда, составленному в 1873 г., записан под № 3 среди беков 

селения Бюльбюли — Амир-Гамза-бек Садых-бек оглы; в этом году ему 
было показано 59 лет; вместе с ним упоминаются 2 его сына и 3 внука ь 

Доказал потомственное бекское достоинство своего рода с 
фамилией Бакихановых (в прошении были указаны все здравствующие 

потомки его деда Гаджи-Абдулла-бека). 
30/17. Аббас-Кули-бек (? - ум. до 1872). 
Сын Мирза-Асадулла-бека”'; умер, по-видимому, еще до подачи 

прошения Бакихановых в Бакинскую бекскую комиссию в 1872 г. 

61 ГИААР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 102-1046. 
62 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 90б.—10. 
63 Там же. Л. 906. 

$4 Там же. Л. 1006. 
$5 Там же. Л. 8. 

66 `ИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7175. Л.21. 
67РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 905. Л. 1106., Д. 906. Л. 2. 
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31/17. Ага-Гусейн-бек (род. ок. 1825 или ок. 1837 - 1907). 
Сын ахунда Мирза-Асадулла-бека®. 
По камеральному описанию гор. Баку, составленному в 1860 г., Ага- 

Гусейн-бек Мирза-Асадулла-бек-оглы был записан в податном сословии под 
№ 1492, хотя и именовался беком; ему было показано 25 лет”. 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 
марта 1872 г., ему было показано 35 лет; был женат на Уми-Ханум 
(род. ок. 1842 — 7)”. 

По данным его сына Мамед-бека Бакиханова (см. ниже), 

сообщенным историку Ц.П. Агаяну, Ага-Гусейн-бек скончался 1907 г. 

в 82-летнем возрасте; по тем же данным Ага-Гусейн-бек Бакиханов 

был отважным пехлеваном и победил известного борца Агаджана в 
Иране, маштагинского борца Сардара Гусейн-Кули и др." 

32/17. Мелик-Мамед-бек. 
Сын ахунда Мирза-Асадулла-бека”. 

УП поколение 
35/27. Мамед-Джафар-бек (род. ок. 1822 или ок. 1827 - ?). 
По камеральному описанию, составленному в 1863 г., Мамед- 

Джафар-бек Али-Акпер-бек-оглы был записан в числе податных 
селения Раманы под № 110; ему было показано 36 лет; в этом 

камеральном описание было отмечено, что члены его семьи «именуют 
себя беками»”. 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 
марта 1872 г., ему было показано 50 лет; был женат на Кыз-Ханум 

(род. ок. 1842 —7)^ 
36/27. Касым-бек (род. ок. 1824 или ок. 1833 - ?). 
По камеральному описанию, составленному в 1863 г., Касым- 

бек Алекпер-бек-оглы был записан в числе податных селения Раманы 
под № 109; ему было показано 30 лет; в этом камеральном описание 
было отмечено, что члены его семьи «именуют себя беками»”. 

68 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13306.—134. 
°°РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 10. 
70 Там же. Л. 806. 

" См.: Агаян Ц.П. Род Бакихановых // Известия Азербайджанского филиала 
АН СССР. Баку, 1944. № 5. С. 51. 

7? РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 7316. Л. 13306.—134. 
73 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 906.10. 
3 Там же. Л. 806. 
75 Там же. Л. 906.10. 
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В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., е му было показано 48 лет; был женат на Ага-Баджи 
(род. ок. 1839 —7)”. 

37/28. Юсуф-бек (род. ок. 1842 или ок. 1846 -?). 
По камеральному описанию, составленному в 1863 г., был 

записан в числе податных селения Раманы в составе семьи своего отца 
Аджи-Ага-бека Муртуза-Кули-бек-оглы и ему было показано 17 лет г 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую` комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 30 лет" 

38/28. Мамед-Али-бек (род. ок. 1844 или ок. 1848 — ?). 

По камеральному описанию, составленному в 1863 г., был 
записан в числе податных селения Раманы в составе семьи своего отца 
Аджи-Ага-бека Муртуза-Кули-бек-оглы и ему было показано 15 лет”. 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 28 лет; был вдов, имел одного сына 

(см. ниже). 

По данным на февраль 1897 г. проживал в 3-й части города Баку 

в собственном доме’. 
39/29. Ага-Бала-бек (род. ок. 1838 — ?). 

По камеральному описанию, составленному в 1849 г., был 
записан в числе беков селения Бюльбюли в семье своего отца; ему 

было показано 11 лет”. 
По камеральному описанию, составленному в 1863 г., был 

записан в числе беков селения Бюльбюли в семье своего отца; ему 
было показано 25 лет. 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 25 лет; был женат на Ага-Баджи 
(род. ок. 1846 — 7). 

По списку бекам, меликам, агаларам, чиновникам и духовенству Ба- 
кинского уезда, составленному в 1873 г., записан среди беков селения 

Бюльбюли в семье своего отца; в этом году ему было показано 35 лет*° 

76 Там же. Л. 806. 

7 Там же. Л. 10. 
7 Там же. Л. 806. 
7 Там же. Л. 10. 
30 Там же. Л. 806. 

РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 905. Л. 2. 
32 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 906. 
33 Там же. Л. 1006. 
34 Там же. Л. 8. 
35 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7175. Л.21. 
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В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 
общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 

г.. его семья была записана под № 3; Ага-Бала-беку Амир-Гамза-бек 

оглы (в списке все члены семьи упоминались без фамилии. - Э.И.) к 1 

января 1886 г. было показано 46 лет; в посемейном списке также было 

отмечено, что все члены этой семьи принадлежали к сословию беков, 
«по ремеслу и промыслу» являлись подрядчиками, образование нигде 
не получали, были неграмотны и русского языка не знали; в семье 
были также «3 души женского пола», чьи имена не упоминались. 

40/29. Фатулла-бек (род. ок. 1842 —?). 

По камеральному описанию, составленному в 1849 г., был за- 

писан в числе беков селения Бюльбюли в семье своего отца; ему было 
показано 7 лет*”. 

По камеральному описанию, составленному в 1863 г., был за- 

писан в числе беков селения Бюльбюли в семье своего отца; ему был 
показан 21 год, 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 22 года; был женат на Загра (род. ок. 
1852 7). 

По списку бекам, меликам, агаларам, чиновникам и духовенству 

Бакинского уезда, составленному в 1873 г., записан среди беков селения 

Бюльбюли в семье своего отца; в этом году ему был показан 31 год”. 
В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 

общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 

г.. был записан среди членов семьи своего старшего брата (в списке 

все члены семьи упоминались без фамилии. — Э.И.); к 1 января 1886 г. 

Фатулла-беку было показано 42 года; в посемейном списке также было 

отмечено, что все члены этой семьи принадлежали к сословию беков, 
«по ремеслу и промыслу» являлись подрядчиками, образование нигде 
не получали, были неграмотны и русского языка не знали; в семье 
были также «3 души женского пола», чьи имена не упоминались”. 

36 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7333. Л. 120806.—1210. 
7 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 906. 
38 Там же. Л. 1006. 
33 Там же. Л. 8-80б. 

® ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7175. Л. 21. 
1 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7333. Л. 120806.—1210. 
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41/30. Наджаф-Кули-бек (род. ок. 1847 - ?). 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 25 лет; был женат на Биби-Ханум 
(род. ок. 1852 — ?)?2. 

42/30. Ирза-Кули-бек (род. ок. 1850 - 7). 
В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 22 года; был женат на Кыз-Ханум 
(род. ок. 1852 — 7)”. 

43/31. Асад-бек (Асадулла-бек) (род. ок. 1865 - ?). 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 
марта 1872 г., ему было показано 7 лет”. 

По данным на май 1915 г. Проживал в Баку (Асадулла бек 

Гаджи Ага Гусейн бек оглы Бакиханов) и обратился с прошением в 
Закавказское шиитское духовное правление с просьбой о выдаче его 
сыновьям Гусейн беку и Ибадулла беку метрических свидетельств”. 

44/31. Мамед-бек (род. ок. 1874 —?). 

По данным на 1944 г. проживал в Баку; ему в этом году было 

около 70 лет. Мамед-бек Бакиханов сообщил ряд интересных сведений 

о роде Бакихановых историку Ц.П. Агаяну, который использовал их 

при публикации своей статьи в Известиях Азербайджанского филиала 
АН СССР». Мамед-бек Бакиханов также сдал в научный архив 

Института истории АН АзССР некоторые документы и фотографии 

Бакихановых, оставшиеся после его отца (инв. № 1496-1502)”. 

УШ поколение 

45/35. Ганифа-бек (род. ок. 1854 —?). 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 18 лет. 
46/35. Гашим-бек (род. ок. 1858 —?). 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 14 лет”. 

7? РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 806. 
33 Там же. Л. 806. 
34 Там же. 

35 ГИААР. Ф. 290 (Закавказское шиитское духовное правление). Оп. 22. Д, 14814. 
% См.: Агаян Ц.П. Род Бакихановых // Известия Азербайджанского филиала 

АН СССР. Баку, 1944. № 5. С. 50-59. 

77 Ахмедов Э.М. А.-К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. Баку, 1989. С. 201. 
* РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 806. 
3 Там же. Л. 806. 

85 



47/35. Мамед-Рза-бек (род. 

ок. 1862 или в 1866 -— ум. в 

сентябре 1919, Баку). 

В прошении, поданном в 

Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 

10 лет (в документах Бакинской 

бекской комиссии — Мамед-Ирза- 

бек)'®. 

По данным на 1890-е гг. Ма- 

мед-Рза-бек Бакиханов занимался 

торговлей: продажей льда, скупкой 

пшеницы, баранов и др., имел 

ледник и чайную лавку". 

В ходе следствия по рассле- 

дованию убийства в городе Баку 15 

ноября 1895 г. присяжного пове- 

ренного С.Д. Старосельского, Ма- 

мед-Рза-бек Бакиханов был 

обвинен в подкупе убийц и 27 

ан февраля 1897 г.  Бакинским 

(1866 — 1919) окружным судом был приговорен к 

ссылке в каторжные работы без 

срока, т.е. пожизненно. После подачи апелляции в Тифлисскую 

судебную палату, защитником Мамед-Рза-бека Бакиханова выступил 

известный русский адвокат Ф.Н. Плевако. Во время слушаний этого 

дела на выездной сессии Тифлисской судебной палаты в городе Баку 

27—28 сентября 1897 г. Мамед-Рза-беку Бакиханову был вынесен 

оправдательный приговор, после чего он немедленно был освобожден 
2 >“ > 

из-под стражи”. В 1905-1912 гг. вместе со своей семьей проживал в 

Иране в городе Реште'°®. 

Мамед-Рза-бек 

'°° Там же. Л. 806. 
'01 Кавказ. 4 октября 1897 г. № 261. С. 3. 

'2 Дело об убийстве присяжного поверенного Старосельского // Плевако Ф.Н. 

Избранные речи / Составитель сборника Р.А. Маркович. Москва, 1993. 

С. 421-427; Кавказ. 4 марта 1897 г. № 59. С. 2; Кавказ. 3 октября 1897 г. 

№ 260. С. 3; Кавказ. 4 октября 1897 г. № 261. С. 3-4; Кавказ. 8 октября 

1897 г. № 265. С. 3. 

'3 Рахметов А.М. Ахмед Бакиханов и его роль в развитии музыкальной 
культуры Азербайджана: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 1977. С. 7. 
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Мамед-Рза-бек Бакиханов скончался в Баку и был похоронен на 

Чемберекентском кладбище; в конце 1930-х гг. его останки были 
перезахоронены на  Маштагинском кладбище; Мамед-Рза-бек 
Бакиханов был женат на Мелек-ханум Ашумовой (род. ок. 1874 - ум. 

ок. 1920)". 
48/35. Бегум-ханум (? - 26.11.1903, Баку). 

Дочь Мамед Джафар бека Бакиханова, была замужем за Ибра- 
гимом Мешеди оглы Дадашевым!® 

49-—51//35. Бала-ханум, Сальма-ханум, Кюльсум-ханум. 

Дочери Мамед Джафар бека Бакиханова `. 

52—55//36. Аскер-Али-бек (род. ок. 1852 - 7), Наджаф-Али-бек 
(род. ок. 1854 —7), Аббас-Али-бек (род. ок. 1864 - ?), Ага-бек (род. ок. 

1869 —?). 
В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., Аскер-Али-беку было показано 20 лет, в 
— 18 лет, Аббас-Али-беку— 8 лет, Ага-беку — 3 года® 

Сыновья Касым бека Бакиханова - жители селения Раманы; в 

1898 г. отдали в арендное пользование Бакинской Г гильдии купцу 

М.С. Красильникову на 12 лет участок земли площадью в 120 кв. 

сажень в Раманах для эксплуатации и а нефти; сами 
владельцы получали 2/7 части с добычи нефти ° 

56/38. Багшан-Мирза-бек (род. ок. 1862 — ?). 
В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 10 лет' ыы 
57/39. Иса-бек (род. ок. 1857 —?). 
По камеральному описанию, составленному в 1863 г., был 

записан в числе беков селения Бюльбюли в семье своего деда Амир- 

Амза-бека Садых-бек-оглы; ему было показано 6 лет"! 
В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 

марта 1872 г., ему было показано 10 лет". 
По списку бекам, меликам, агаларам, чиновникам и духовенству 

Бакинского уезда, составленному в 1873 г., записан среди беков 

104 Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 

95 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 775. Л. 1, 12. 
166 Там же. Л. 1. 
97 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 806. 
108 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1379. Л. 12. 
5 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 806. 
10 Там же. Л. 1006. 
ИТ Там же. Л. 8. 
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селения Бюльбюли в семье своего деда Амир-Гамза-бека; в этом году 
ему было показано 16 лет"! 

В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 

общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 

г.. был записан среди членов семьи своего отца (в списке все члены 

семьи упоминались без фамилии. -— Э.Й.); к 1 января 1886 г. Иса-беку 

было показано 27 лет; в посемейном списке также было отмечено, что 

все члены этой семьи принадлежали к сословию беков, по ремеслу и 

промыслу являлись подрядчиками, образование нигде не получали, 
были неграмотны и русского языка не знали! 3. 

58/39. Муса-бек (род. ок. 1862 —?). 

По камеральному описанию, составленному в 1863 г., был 
записан в числе беков селения Бюльбюли в семье своего деда Амир- 
Амза-бека Садых-бек-оглы; ему был показан 1 год!\. 

В прошении, поданном в Бакинскую бекскую комиссию 30 
марта 1872 г., ему было показано 8 лет'°. 

По списку бекам, меликам, агаларам, чиновникам и духовенству 
Бакинского уезда, составленному в 1873 г., записан среди беков 

селения Бюльбюли в семье своего деда Амир-Гамза-бека; в этом году 
ему было показано 11 лет! 16. 

В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 

общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 

г., был записан среди членов семьи своего отца (в списке все члены 

семьи упоминались без фамилии. - Э.И.); к 1 января 1886 г. Муса-беку 
было показано 22 года; в посемейном списке также было отмечено, что 

все члены этой семьи принадлежали к сословию беков, по ремеслу и 

промыслу являлись подрядчиками, образование нигде не получали, 
были неграмотны и русского языка не знали”. 

59/39. Мустафа-Кули-бек (род. ок. 1868 — ?). 

По списку бекам, меликам, агаларам, чиновникам и духовенству 
Бакинского уезда, составленному в 1873 г., записан среди беков 

селения Бюльбюли в ин своего деда Амир- Г амза-бека; в этом году 
ему было показано 5 лет! 

12 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7175. Л. 21. 
13 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7333. Л. 1208061210. 
Ч“ РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. 906. Л. 1006. 
115 Там же. Л. 8. 

16 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7175. Л. 21. 
7 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7333. Л. 1208061210. 
18 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7175. Л. 21. 
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В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского об- 
щества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 г., 

был записан среди членов семьи своего отца (в списке все члены семьи 

упоминались без фамилии. -— Э.И.); к 1 января 1886 г. Мустафа-Кули- 

беку было показано 16 лет; в посемейном списке также было отмечено, 

что все члены этой семьи принадлежали к сословию беков, по ремеслу 
и промыслу являлись подрядчиками, образование нигде не получали, 

были неграмотны и русского языка не знали”. 
60/39. Гейс-бек (род. ок. 1878 — ?). 
В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 

общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 

г., был записан среди членов семьи своего отца (в списке все члены 

семьи упоминались без фамилии. - Э.Й.); к 1 января 1886 г. Гейс-беку 
было показано 7 лет; в посемейном списке было отмечено, что все 

члены этой семьи принадлежали к сословию беков'?°. 

61/39. Шейс-бек (род. ок. 1880 — ?). 
В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 

общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 

1886 г., был записан среди членов семьи своего отца (в списке все 

члены семьи упоминались без фамилии. — Э.Й.); к 1 января 1886 г. 

Шейс-беку было показано 5 лет; в посемейном списке было отмечено, 

что все члены этой семьи принадлежали к сословию беков'? 

62/39. Гусейн-бек (род. ок. 1885 —?). 
В посемейном списке бекам Бюльбюлинского сельского 

общества селения Бюльбюли Бакинского уезда, составленном в 1886 

г., был записан среди членов семьи своего отца (в списке все члены 

семьи упоминались без фамилии. - Э.Й.); к 1 января 1886 г. 
Гусейн-беку был показан 1 год; в посемейном списке было 

отмечено, что все члены этой семьи принадлежали к сословию беков'”. 
63—64//43. Гусейн-бек и Ибадулла-бек. 
Сыновья жителя города Баку Асадулла бека Гаджи Ага Гусейн 

бек оглы Бакиханова’?. Ибадулла-бек — Ибат Асадулаевич Бакиханов 

— по данным на 1942 г. в чине младшего лейтенанта состоял в распоря- 

жении командира 185-го стрелкового полка и пропал без вести в 

декабре 1942 г.; Ибат Бакиханов был женат на Сеяре Мабуд кызы 

119 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7333. Л. 120806.—1210. 
120 Там же. 
121 Там же. 
122 Там же. 

123 ГИААР. Ф. 290. Оп. 22. Д. 14814. 
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Эфендиевой, проживавшей по 

данным 1942 г. в гор. Нуха 

(Шеки) на ул. Заводская в до- 

ме № 10017“. 

65/44. Кемал (1923, 

Баку -— 09.08.1944). 

Кемал Мамедович Ба- 

киханов — сын Мамеда Гу- 

сейновича Бакиханова, в Баку 

на ул. Лермонтова; Кемал Ба- 

киханов в апреле 1943 г. был 

призван Ворошиловским РВК 

гор. Баку в РККА и был убит 

в бою 9 августа 1944 г. в чине 

старшего сержанта; состоял в 

должности заряжающего тан- 

ка 3-го танкового батальона 
Мамед-бек Бакиханов 56-й гвардейской танковой 

(1890 — 1957) бригады; был похоронен в 

Польше в дер. Садове"?. 

ГХ поколение 

66/47. Мамед-бек (15.03.1890 - 20.02.1957). 

Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1943 г.), тарист, 

педагог; руководитель оркестра народных инструментов «тюркских 

девушек» при клубе имени Али Байрамова. В 1921 г. участвовал в 

основании Восточной консерватории, где работал в должности 

главного инспектора". 

Мамед Бакиханов был женат на Захре Агададаш кызы 

Аллахвердиевой (25.07.1918 — 08.02.1996); у них один сын и одна дочь: 
заслуженный артист Азербайджана (2002 г.) Акиф Бакиханов (род. 

5.10.1933) и заслуженный работник-железнодорожник Азербайджана 
(2005 г.) Рена Бакиханова (род. 11.12.1938). 

‘4 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 652. Л. 247. 
‘> ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 830; Оп. 977525. Д. 250. 
'° Бакыханов Э.М. Омрун сары сими: Мэгалэлэр вэ хатирэлэр. Бакы, 1985. С. 

6; Кафарова 3. Тофик Бакиханов. Баку, 1980. С. 6. 

27 Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 
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67/47. Ахмед-бек (5.09.1892, 

Баку — 26.03.1973, Баку). 

Азербайджанский —музы- 

кальный деятель, тарист, педагог. 

Заслуженный педагог Азербай- 

джанской ССР (1943 г.), заслу- 

женный деятель искусств Азер- 

байджанской ССР (1964 г.), на- 

родный артист Азербайджанской 

ССР (1973 г.); награжден орде- 

ном «Знак Почета» (1946 г.) и 

медалями. 
С 1908 г. в городе Реште 

стал обучаться игре на таре под 

руководством известного музы- 

канта Южного Азербайджана Аб- 

дулгасан Игбал Азер Солтана. По 

возвращении семьи в Баку Ахмед 
Бакиханов в 1912 г. был определен 

в школу под названием «Саадат» Ахмед-бек Бакиханов 

(«Счастье»), а затем продолжил (1892 — 1973) 

занятия в городской школе. В 1918 
г. он поступил на годичные бухгалтерские курсы. 

В 1920 г. Ахмед Бакиханов поступил на коперативные курсы 

Народного Комиссариата Продовольствия и по окончании их в течение 

нескольких лет работал в ряде хозяйственных учреждений. Но уже в 1926 г. 

он приступил к работе, непосредственно связанной только с музыкой. С 
этого времени Ахмед Бакиханов одновременно с основной работой в 
Бакинской общеобразовательной школе № 1 руководил кружками 

художественной самодеятельности, где обучал игре на таре. В 1927 г. он 

был принят в качестве солиста-тариста в Азрадиокомитет. В 1930 г. по 

предложению Узеира Гаджибекова Ахмед Бакиханов был зачислен в 

педагогический состав Азербайджанской государственной консерватории, 

где под его руководством студенты изучали искусство мугамов. 
В 1931 г. Ахмед Бакиханов вошел в состав исполнителей первого в 

Азербайджане нотного оркестра народных инструментов, созданного по 

инициативе Узеира Гаджибекова. С 1933 г. стал преподавать также и во 

вновь созданном музыкальном техникуме. 

'28 Азорба]чан Совет Енсиклопеди}асы. Бакы, 1976. | чилд. С. 573. 
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Однако в конце 1930-х гг. 

Ахмед Бакиханов был необоснованно 

репрессирован, но после непосредст- 

венного вмешательства и настойчи- 

вых требований Узеира Гаджибекова 

он был полностью реабилитирован и 

смог вернуться к своей творческой 

деятельности". 

В 1941 г., в целях расшире- 

ния сферы пропаганды азербай- 

джанской народной музыки, при 

Азрадиокомитете был сформирован 

ансамбль азербайджанских народ- 
ных музыкальных инструментов, 

2% руководителем которого стал Ах- 

Г ы мед Бакиханов. Ахмед Бакиханов 

руководил этим ансамблем до 
| = | конца своей жизни. 

Постановлением Государст- 

венного комитета по телевидению 

и радиовещанию при Совете Ми- 

нистров Азербайджанской ССР от 

26 сентября 1973 г. ансамблю народных музыкальных инструментов 

было присвоено имя Ахмеда Бакиханова". 

Ахмед Бакиханов составил для республиканских музыкальных 

школ программу мугамата; он автор книг: Азэрба]чан халг рэнклэри 

(Азербайджанские народные рэнги) (Баку, 1964 г.), Азэрба]чан ритмик 

мугамлары (Азербайджанские ритмические мугамы) (Баку, 1968 г.), 

Мугам, мапны, рэнк (Мугам, песня, рэнг) (Баку, 1975 г.), Омрун сары 

сими: Могалэлэр вэ хатирэлэр (Заветная струна жизни: Статьи и 
воспоминания) (Баку, 1985 г.). 

В квартире, в которой проживал Ахмед Бакиханов (ул. Зяргяр- 

палан 119), с 1987 г. расположена постоянно действующая выставка 

азербайджанских народных инструментов, являющаяся филиалом 

Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры. 

( 
# 

Г 

Тофик-бек Бакиханов 

(род. 1930) 

'’ Рахметов А.М. Ахмед Бакиханов и его роль в развитии музыкальной 

культуры Азербайджана: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 1977. С. 7-9, 13-15. 

30 Рорматов Э. Э\мэд Бакыханов. Бакы, 1977. С. 16, 18, 20. 
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В одной из комнат выс- 

тавки размещена экспозиция, по- 

священная жизни и творчеству 

Ахмеда Бакиханова. Здесь же выс- 

тавлена его коллекция азербай- 

джанских национальных инстру- 

ментов, собиравшаяся музыкантом 

на протяжении всей его жизни. 

Ахмед Бакиханов был же- 

нат на Масуме Али кызы Даллал- 

заде (28.04.1908 — 31.01.1973); у 

них два сына и одна дочь: Мамед 

Бакиханов (род. 18.05.1929, Баку), 

Тофик Бакиханов (род. 8.12.1930, 

Баку), Зивяр Бакиханова 

(11.02.1928 — 27.04.1980); среди 

них — Тофик Бакиханов — ком- 

позитор, скрипач, заслуженный Гашим-бек Бакиханов 

деятель искусств Азербай- (1911- 1989) 

джанской ССР (1973 г.), народный 

артист Азербайджанской ССР 

(1990 г.), кавалер ордена «56го&» (2000 г.)'?". 

68/47. Таджи-ханум (1908 — 1958). 

В замужестве — Алиева". 

69/47. Гашим-бек (Ашум-бек) (17.12.1911 — 08.08.1989). 

Геолог; также как и его братья — горячий ценитель искусства, 

прекрасно играл на кяманче, участвовал в музыкальных смотрах, а также в 

Олимпиаде художественной самодеятельности в Москве (1935 г.)'33. 

Гашим Бакиханов был женат на своей родственнице — дочери 

Солтан-бека Бакиханова (см. № 73) —- Пюста-ханум (1916 — 1962)". 

70/53. Рустам-бек (? - 6.06.1910, Баку). 

Молла, житель города Баку (Молла Рустам бек Наджаф Али 
бек оглы Бакиханов). Умер бездетно". 

'?! Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 

'3? Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 

'33 Кафарова 3. Тофик Бакиханов. Баку, 1980. С. 6. 

'34 Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 
'°° ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1379. Л. 1. 
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71—73//53. Али-бек, Мелик- 

Гейдар-бек и Солтан-бек. 
Братья жителя города Баку 

Молла Рустам бека Наджаф Али 

бек оглы Бакиханова“. Из них - 

Солтан Наджаф Кули бек оглы 

Бакиханов по данным на 1913 г. 

проживал в Баку на Цициановской 

улице в доме № 46'””. 
Сыном Солтан-бека Бакиха- 

нова (01.03.1889 — 11.04.1940) яв- 

ляется заслуженный артист Азер- 
байджанской ССР (1975 г.) Талят 

^ 

} 
НИЯ 7% 

’ = —4 №» «у 

Пюста-ханум Бакиханова 

(1916 - 1962) 

136 там же. 

Талят-бек Бакиханов 

(1927 -— 2000) 

Бакиханов (13.06.1927 - 

30.05.2000); дочь Солтан-бека 
Бакиханова — — ПШюста-ханум 

(1916 — 1962) была замужем за 

своим родственником Гашимом 

Бакихановым (см. № 69). 

37 ГИААР. Ф. 290. Оп. 22. Д. 14375. Л. 1-2. 
33 Сведения Вахида Тофик оглы Бакиханова. Май 2009 г. 
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9.5.Таг2а4дэ 

0МмМ5$Э ХАМШМ МО$АВЭУОТА — 

ОЭВЭГЭ ЗОГТАМГАВИММ УАБТСАВГ 

ВештШяИггойташггйт 

Обпуа 5бБгэШ А2эгфаусап аПпи, обгкэтИ ойаШто]04, НЫ еше 
докюги, рго$зог Опишэ хапии МизаБэуоуа’иш (1902-1974) Би 
уахиагАа Кесити$ 100 ИПК уцбеутдэ Ыг 46\151 адати аПлиш пэ$Пит 
Атэгоаусаши Базда ых 6] еэзшаэп Кбсиб Оэбээуэ гэу1 Бадашда о]- 
дидса уап!1$ Ыг ЯКх 5бу|эу16 уэ Би, Пэт у1ёшсаба даштт$ дэбээШэп 
БэгК пага21 5а116. 

Ви-Ца ойп бпсэ г зна Оэбэ!э аудийап шопе пабгас!э: едэгэк 
тэфиа@а Би тэзэ[эуэ аудшйа гэйгтэу! хаб1$ е&Пог. 

302512 К! Ахэгфаусашш Вэг даг$ ‘юграё1 шбаэд4эзАи уэ Ш7 02 
\маг121, луаШагитит1 добииби уегэ вого уох, шШэштитэ х1Атэйэ- 
ппэ эбгэ дэуээпашик. Нэг Ыг зоудазит12 Нбзеуп Сам, Мэвэттеэ- 
дэтш Кэзи[хадэш, МэбэттеВб$еуп Зэвпуат... зеуэг!Кэп опип А2эг- 
баусапш Багазшдап отпаз1 Бадаида Бес бубттйг 4э. Ви Бахилдап 4йп- 
уаши пефэ-пефо ОКэзш4э тиэгсэ шзапип 262йпэ 1514 уеги!$ Опли!59 ха- 
пит 4а Бэт 020пдп, Бэт дэ им Бабааиии Атогфаусати Баз! югра- 
51пдап оШтлаз1 о дэдэг бпэшИ 4еуй. Апсаа Ыг сегсэКПу! 4э Бес Кэ$ дапа 
Ы]т9э2 — ахтап шзашаг БабУКаэ шШэНл: бэгэЙэп4итеКю уапаз, 
Вэт 4э доб Аиёи БбеэдэК! оп шищегсэ шзаши Шхаг, айгиг, ейуэпс 
Чаупабта сеутг уэ уе’Шэп ощам Баздазиии «тепитзэтэзтэ» сох 415- 
дапсйа!а уапауг. Вх шШеэ{ оагаа Мэзши, Тиз, Ейтай, Уааи... Ки 

шигсэ иШагити2а песэ абгаг диуиг уэ ошап аогауигааза дэ6ээШэг 
Нас! [5тау! Бэу Ошазштши, зэКИЙэг Мигэ Еэюй Ахипатадэщ, зата- 
х!Шаг Нас! Зеуа Элши, пахслуапШаг Митэ СэНИ, 1эпКэгапШаг Мигэ [5- 
тау! Оазит, зябаШаг Хап этии уэ Кэя4 Веббидоуи, БакШаг ЭПаба Уа- 
Ь:41, дахахШаг [5тау! 51хши, еэдэбэуШег Ооздаг Эвтедоуи... Ббюу- 
10Кдэ А7тэгфаусап4дап Базада Вес Кэзэ уеппе2! Ви Бахипдап дэ6ээШэгп 
Отп!5э хапита фазаа Миши «ууо слхтазшдап» шсипе$ 4э (атат!Ие 
юбиами. 

*«Отп!5э хапип МизаБэуоуа —- ОэфэЮ зиЦап!аппт уа@е2ап» тэда!э$1 4 уапуаг 
2003-4э «525-с1 дэ2с6›4э (№ 2) дэгс оипиб, юритихип Би Бигах!утда 
159 Вес Ыг дэу5Жях уэ эауэзы уси. Отпб5э хапип Мизафэуоуа Би 
уахп!аг4а Чбпуазии 4эу!$т$ уэ Вадатда «АТЗС Хобэйэп»пт Би 
бигахШзш4да псКгою4 уэ $ссЙпи$ 15юппт ЫЫючдгаНуа$ устэп ОПагэ 
хапит [5тау2адэпт апазлуд1. 
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Отлиизэ хапилиа и Баба!ат уй7Шэг Боуциса Оэбэ]эпа эп аЯ-запН 
$Ша[э|эгиэп — зиЦашагАап о уэ (©955[ К1, дапи Коплиии1$( ииса$и 11- 

1эпидэ Ба пэзПа Би дауатсПаг! 02 гадэсап КОКэпи1 4аптаба, Би Вад- 
Ча за5таба тосБиаг ед ШЫюг, сипк! ВаКшиууэН даша эю Кесиии$ (эуэ9и, 
падап уэ 5ауа$1и па74иг уэ АЦэпст Ба!а|ат1 уйКзэк тэдэшууэш Кабаг ип$ап- 
[ап оэпиш аПаб $17 уэ дашсэп «ргоеата( ЧИцаига$»па эп БбуйкК аогхи $а- 
уагаа ошам КаЦэ\у! $эКИ4э шэБу едиПэг. Ви гадэвашани 1айх! уа7пи$ 
э5эйэг, зоукоаКэн уапан@ь, си, ощага тэх$и$ Баши таа4-пэдэщу- 
уэ! 1711 агадап обага6, зопас4а о эх эпи ша пэзШэн 9э$1 (апхи оег- 
сэкНу: Би КТ ип. Апсад пэ уахя К1, Ом Тапи аПаБ $17, Коплилипи$э- 
пп ТАВЕ уе!1-ФВ пэВУ ебптозто илКап уегтэ4! — Ыг сох 4эуэг@ 5эпэ4- 
1эг п Фуэ4дэк аогипи6 зах1аптаааа иг. Мэпсэ, Би уа714а опауа дчоущап КЕ 
[апп эКзэпууэй пэшК! ититоп Атоэграусап охисизипа уэ 02эШКю Оэбэю- 
пи а4-зап {уаШаппа, Вэца Оплп!59 хапитиа эп уахш довипагпа Бе! 
ИК 4эРэ БэШ о1асад. 

ЖЖжЖ 

Опдап Ба$ауаа К1, Атэгфаусап э4эмууа( уэ ешиш ис КогИеу! — 
Нас! 15тауй Бэу Ошваяюй (1809-1861), 1ьгавий Бэу МизаБэуоу 
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(1880-1942) уэ Оши5э хапни МизаБэуота (1902-1974) еуш пэзИЗэп 
с1х16 уэ Би пэ$Ип 279 БэШ ИК Ббупуй Нас $эй зиап’а. РаКЧапи $эг- 
Ыпэ Кестэ24эп бпсэ БИашип К1, Нас! Зэй за[ап зопгак! Оэбэ заМата- 
ппш раблагхааи. 

Оэбэ!э гауопипип Нэт2эШ Кэпашаэк! аэдит $1х Баба ришаэп 
1978-4э ар4иёил Наси [тауй Бэу ОшюаутИ «Зэтатэ»знит э1уатта- 
ша гбгКэшН уа21с1 би $эх$ Бадаиа Бе уа7и: «Ви юграфап таБай- 
291 ентэуэ (догитаёа. - 9.7.) пэ 4э4эг дащаг Бабат2 5КИЬ уэ 07йт07 
пэ аэ4эг 2эте сэКиияК абадап ейпэуэ. Ви зааФа пэ2эгэ Оэуэбжап 
Чаё1 газ{ 4й5эп4э Бабапи2 шэгвит Нас $эй зиНашш огада Мат баб 

зэтКог4эзшш шбдамИп4е 59$ об (аагузш4а тэ ошЪ. — 9Э.Т.), 
(эП-уэюп е@1, эШа| (ша, - 9.7.) пэзНат Эгэы$ап уэ Зат шопэКэ- 
Чпдэ уээп дэгаг лотаё1 хаййте 29141». 

ХаиЙадии К, ЗэуЦэпп адшдап ипрепуапи 14агэ едэп па150$$э1- 
(эпэ Маг хап (зопгак1 Маг зав) ОзтапШага агхауш о!агад опа Цаээп 
боуцп адаситил$ Оэбэ|]э абаз: Зигхау хапа (е1эсэ 4э Раё1$ап хашаппа) 
«ащаабиппта$» уептэксйп Тэбтазб хап Сэ]ауши ба$сШ$1 ап4а ди- 

2еуэ 12 шшИК аозмп уоЦат1$1. Нэт аозип 1734-йп 3 окбуаБиида 

ОэБээу!» Затах! агазш4а Биг {1эгэй Даба, о (югэй тезэуэ ыиЯК Пэ- 
уэба{ап адИ уегдэ Зигхау хапш 20 шийК ог4изипи 4аппадаёт е41. (Ви 
Бад15эдэп А.А.Вакхапоуип «СЫ ат-Нотш»шао еп!$ дап1$ 1). Ви уп- 
гистада Зигхау хапш аобипипда 4буйзэп Нас $эЯ зи ап уиг4ипдап 41- 

дэгошт 454 уэ аЦэзии дэ ебгэгэк Эгэы$апа (шк Зипуауа) Кбсай. 
Зопгак1 25 !4э пээпа Баз уегФу! Бадашда 5$эпэ4]эг $м55$а Ча 

1759-4а 1апх зэбпэзшт4э уепэ Вэтш Нас! $эй заЙапш пэ$Пу — опий 
оби о!ап ОэБэЮ абаз КэБэй зи ап’]а дагПазила. 

Ви цапх! даупад уаи К1, оглиуа| 5эгдаг Еэ®й хап ЭБаг «Зиба да- 
1а$1 и$пэ гэПь Оагаба$ хап РэпаБ хат 62819 1абе енпэуэ тои Би- 
паиби гатап (1759-4а. - Э.Т.) ...ЗэЮ хат Низеуп хап аиазши Ке!- 
бэ заЦап уэ зай Зак! Ббуйэпу! Вэбууеег эбгаб Рэй хапш В071- 
гла сээгэК эс271-12Баг ед 1$ тоготе! уэ КошэКк АЙэ4!эг. Ви уазцэ Пэ 
Еэ{э1 хап зэк! хапибта Низеуп хап! аоу4и». 

ОэБэ абаз1 Кээй зиЦап [Мэвэттеэа]Ьб5еуп хап Мазаа[а сох 
уахша1. Апсад ЗэК! хап гэ[эсэК дай! — эпиз Нас! Э64аа4!э 4$тэп 
о!иадап уэ Кэ эй заИап да опип эпизше {эгэ@аг с1х41адап $опга Би 
уахшИа уаёШёа сеу@, хапш 9979 Мэ п1$ 29]эп КэфэН зиКап ди$а4 
еАЙэгэк 1779-д4а Байгишай. Апсаа пакКшиууээ уепэ опип бУаФап 
4а191. 

Кэ\Ъэй зиаши уай$юп Бадаш4а эп шапта даупаа «Кээй эиа- 
по\аг»ш Атоэгфаусап МэгКэ7 Тапх Агиушдэ за апЦап зоукошуй - пэ$й 
сэсэгэз4и; Нэт зоукбфуй «Маха 47а Оиаут Кэп@ПЧш» закиэп 

МеБа: Ъэу уэ АН Бэу ЗиПапо\апи пэзШэпит Бэуэг4эп заушта$1 Бадатда 
10 1уцп уэ 2 1уц1 1874-дэ уег эп эп2эуэ озазэп эгиб ед ШЬ. 
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А! сэКПэп зоукбшуйпаэ КэБэй зиНап’ш 46та обпип: Эйтэ4 

5зийап, Мэйоттой зийап, №э5гиЙа зийап уэ [Нас] $эЙ зийап’ш аФап 
сэкКИи уэ ощапи пезШеп шсэйК!э зада]аплг. (Оифазшшии добити 7а- 
Ыю Мизавуета Би 5эпэд4э ад! Кестэуэп Ёфгаййт зийап’ш а КэЪэН 
иЦапш оёи о4ибипи топо 64$ уэ 4еп1$41 К, опип пэ$1 шт Тбг- 

Юуэдэ4х, апсаа Би ЯК э5ФаэуэсэК Вес Ыг даупаад!а и21эутетибэт). 
Эрте4 зиЦатии пэзИ Кэой зиЦап б\а Чат 1сэг15т4э эп 401-Б- 

даанз14. Отап15э хапши Мизабэуоуа да тэн? Би пэзИ4эп о!Чиёипа гдго 
опий 07эпп1дэ аупса дауагигапа. 

562изедэп зоукбшуйпаэ Энтэ@ зиКап’п 4 опий о1иёи 26$- 
16: рогасщк Нас! Ва Бэу, ргарогяк Нас! Миба Бэу, Эат Бэу, Нас 
Абагах Бэу (1824-?7). Вига4а ошапп бу!аап да задайапит: 

1) Нас: Ваа Бэуш б\Уа ат; Оифазш па ргарогяк Нас! тат 
фэу (1814—?), Наст Мий бэу, Насг Оэ@" Бэу, Эйтаа Бау; 

2) Нас! Миза Бэуш б\аФап: ИШеуха хапит (1834-?), 7ойгэп5а 
хашт (1837-7), Мей? Бэу (1837-?), Хаса хапит (1849-?), Уи Вау (5- 
186); 

3) Э7лт Бэуш буа ап: 5й“т Вау (1846-?), Мэйэттваа Ьэу (1854-7); 
4) Нас: Абага” Бэуш б\аФап: Абазя бэу (616), АБдиЙа Ьэу 

(18547), Отттка хапит (1862-7). 
Ваз, би вби эшидэ ойап 66 п уа2Ш уэ ;НаЫ пиагаа]ага збу- 

Копэгэк БИ гот КЕ, От бэ хапни МизаБэуоуа Эвтэа зи ата Кбеа- 
сэ — о, заНапи об Нас! Миза Бэуш ой, Загуа хапша аЙэ 

дигти$ Мера! Бэуш (1837-?) оЯи ЗШеутап Бэуш 417лаг. ($Шеутап 

Бэу Опи!59 хаппидап Базда Уизй; Райта, Эр’иг уо батИчп 4э маз14и). 
`Уихапда 4едит К1, обгКопй уа21ситит, ИК Агэгфаусап Кпой ито а 

уеп!и$ «Мей уэ шПуощаг зэ{епэни4э» Кит пб юзэт Ыг эзэпи шйбэШЯ 
Шгании Бэу МизаБэуот (1880-1942) да Эвшеф зиЦагшит зоуипдапаи. О, 
Оти{5э хапитип фабаз1 Мера: бэуш (1837-27) об, Базда $024, ргое5огип 

д05доётпа эти. огабит Бэут ис б\аа! ошб: Мера! Бэу (асаакоп 518Б), 
загуа хатт (17-1924), Фетфга хатт (20.05.1912-дэ доб, Би песэ И Бип- 
дап даБад Азагапи Эгоуап Кеоп@т4э 4йпуазша 4991516). 

[пФуэдэк уег4унт 6Й14эп аудийауш К1, Нас эй зиКап уэ Кэ1- 
БЭН зшап Вэт Насл {5тау! Бэу Ошдаятнит, Вэт @э 1Ьгабии Бэу уэ 
Отп5э хапии МизаБэуо\ани огаа ши Бабаапаг. Ошанш Кока 
уаш12 КэЮэй зи(апдап 5зопга аугшг. Вею К, КээН зи вап Ыг ош 
— Нас1 МэзгиПа зиНап НЛ.В.Ошааяюшит аа, оби об — Эйтэд 
зибапза Мизабэуо\агш и БаБбаз г. 

`Уеп воши$Коп, 1874 (апхП зоукошуйпт4дэ Мэзги!а зиНап’ш обиа- 
ппдап уа№12 рошаяк Нас Аба Бэу Ош дазш!? а Нас 5тауй Бэу Ошда- 
яп’ пищ аа сэкШЬ. Апсад тэп МэзгаЙа за Нап Нйуеуп Бэу Оищаутй уэ 
Нас Гойуа эорэп Оищаутй ай обиПапиш о!ибипи 4а пбэууэше$4ити- 
эт. Нбзеуп Бэущ (7-1861/62) тэхап Наси 1зтауй бэуш ОэБэь4эК! аэЪч- 
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пт уахшибшдади уэ опип 1141 уох е4!ти$ Баздауии 1981-4э $эх$эп бит 

охити$ уэ ебатрии да слхаптибат (п 4э топаэ4ди). Нас! Уэвуа эп уэ 
оэНпсэ, опип Ё15эй-эх1ад! пбугидак! «На$т-х@а» а4й НиКсэ эуахтазии 
(1844) 1арагаа тэбиаа 4эгс е@илтибэт. Нас! УэБуа эта! 4йпуазни 4э- 
у1бэп4дэп зопга Бэпип эзэпп й24пй Кбсйпттй$ зан эп опи «1$атиш зеухэг 
5еух», «ЫШсПэпп уэ ебщкошИ адапапп хадат», «тбсэымЮпл уаг1$1», 
«тШЭйл уэ ашш аюуц», «Кэ7го» аФапаиль, би 15э ати 07 Чбугапдэ сох 
поб2щ адапаг4ап У о1Чибипа аби вит. 

Вбуйк бацпап Мбпиатт (1884—1941) агаздита!апида Нас! [5тау! 
бэуш Насг АБаиЙа Бэу а4Н дагдазшил да о]4иёи уэ опип бисе [5апб ша, 5оп- 
га МэККэуэ Косайуц, огада игап пб 941 уабауагаа уэ{а Е еу1 Биг. 

ВеэНКюэ, БигадэК деуйэтегэ Бе]э уеКип уиппаа о!аг: обгкКэт 
аши Оти5э хапиа МизаБэуоуа Фа 62 уахш довип!ам Нас 15тауп 
Бэу Ошаауши уэ 1Ьганип Бэу МизаБэуоу Ки! сох аэдйи Би: тадэгап 
пэ$Ипдэп сах уэ Вэпит пэзЙ ОэБэ!э юграйшда эп алш@4ап 300 Па 

уазатад4аа1г. 
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М.В.Ошшуеу 

АВВАЗОТТО ХАМ 1ВЭУАМ$К] УЭ №Э5$П, 5Э9СЭВЭ5$1 

Махилуап ‘апхшт ХГХ уйхШушт шо уапзшдап й72аэп 

аслИипат1$ зэ51]эгт агаздиагКэп [гэуап хаШапила уаг15|эппдэй о1ап 

Абазаими хап тэуапзКиит афша ага-зиа газ вэШик. Махслуаши паб- 

ЧаНэз4э шабаш х1тоЦэг 265497115 АБбазаиюи хап [гэуапзК! Басапай 

Уэ сэзиг Пэус оштизаиг. О, 1905-с1 П4э ха! бауша юр|ауагад епптэш 

дазпаНаппа аагу1 Уигизти$, тйзэ|ташапии [тэуапдап косит 

Чагу1зии аш г. Аббазаим хап шаай ШК 1$]эт9э 9э 02 тада: 
Котэупт эзгеэтэп1$ Аг. 

Аазаши хап МбоНбаН хап оби |гэуапз № (эхпитоп 1830-си И4э 
Пэуап4а добийтиздиг””. Опип аа ‘эгээп бабах МоБопитодаиа хап 
Кизтуа ог4изипип КарНап: о!пи$, 1846-с1 149 уэЁ{ ета. Сбгсйяап 
Мээ21 Тапх Апаушдэ Мэбвэпитэдаим хапт $эх$1 151 зах1апйг, Нэтт 

5э1244эп бугэшлК №1, опип об МбоНбай хап Да п1$ огдизипип ргарогз1 
оштиздиг. Уэ е]э огадаса даеуф еаШь №, ро $@]а]этш, детэК о]аг К, 
экзэпууэй Басапай абуй$сШэг Кит пни". 

Оасайапп Ыг адом о]ап [поуапзКИагт эсдаФап ими Шег [тэуап 

хап1ё1и! {Чаго еёт!51эг'. Ошанш сохи бэгиг тавайпда уэ Махс1уапаа Ча 

уазау. Уей рэши5Кэп, 'ТЬ1!$1 агх1У1эпп4э Зэгигда уабатал$ [гэуап хап1аги 

Нэ Баёй Вэ (э4а1а омптат$ аоуюааг уаг. Ви доуааг4а ошапп уа- 
зафа!аг Кэп4]эг БадашЧа 2еп1$ тэатаЧага газё оэНыКк. 1828-с1 И4эп 

зопга Сйпеу А2тогоаусашп Магаба $эВэппэ Кбсэп хаапи Визтуа саппа, 

зопга!аг 15э Оаах сатушшто уа2Ипи$ тагаай тэкКыЫап да Вэтшт 
аоума[агЧа заапйг. 

Оеу$ ейпэК [алит4и' К, ХУШ эзип зошаппда |гэуап хапат Мах- 
улуап хашап Пэ уахш допит оппиЯаг. Ви зэбэБ4эп 1апх1 э4эыууаа 

пахслуап! Г Кафа|1 хап1 пэуап! МэвэшитэЯ хат аобити уэ КагэКэп 

аЧапанлИаг““. (Агхгу зэпэФенпидэп 1 Каан хапии {К агуа@1 о!4иби тэ- 
штаиг: Т&Кэ2бап хапип уэ Шип ЗэгэЁ хапип (1юэхитоп 1780-с1 И4э 

'? Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. Москва, 2006. 
С. 389. 

140 Обгейзвап тэгКэ2 цанх ах. Е. 16. ЗТуаН! 1. 1$ 8887. 

ее Стагойи 9. [гэуап хатап, опПапп топзэур, пэзШэм // АТ$С-пт Хэбэйан.. 6- 

ст Бигах!!1$. Ва, 2007. 5. 71-77; Абрамян Р.М. Материалы Эриванской 
бекской комиссии как генеалогический источник // Известия АИРО. 
Выг. 6. Баку, 2007. С. 132-133. 

№2 Вах., тэзэ!эп: АКАК. Т. 1. Тифлис, 1866. С. 117-119; Нагдалиев Ф.Ф. Ханы 
Наоичевайские в Российской Империи. Москва, 2006. С. 24. 
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добиа6). ТиаКэ2бап хата БбуйкК оба Мэхэгой хап эхшшоп 1776-с1 

П4э ападап оаЪ. Эсэг ейитла| е{5эК К1, [ КаБай хапа Би 11 агуа агиа4ап 

Ым [эуап хашагииа пэзНадэп@ из, опда о, уэаш К1, Мэвэтитэ4 хагип 

412л уох, Бас1з1 г. — М.О.). Ви Ваада тэуап хашагииа адайа г сИ4 ойап 

«МэкшЫаг»и4ап эмаЙ: тэила{ айпаа о]аг. Вигада аеуф еаШь №, 

Мэвэтитэ4 хаши апаз! За (ау азш4апди"®. (Вэ21 даупаа!аг4а Мэвэт- 

тэ хаши Низеупай хапш «ад БэШ» ойтауап 2йгсй а127л Пэ Капа 

ЧобиАиби уахтазта““ Бахтауагаа, «МэкаЫаг»4а Мэвэтато4 хата 
апазиии За4!агЧап ойтаз1 {25419 эп). 

АБЪазаши хап 1гэуап$ К! (ог(адаКа) 62 аЙэ$ Пэ 

АБбазаши хап оэпс уаапидап |гэуап ачфепмуазю4да пай 
$эхз1ууэЦэг4эп Бил онииз4иг. АББазаи хапа |гоуап зэБэми А» 1860-сл 

Паэп обгапуй 1$]эг Вадата4а о абугай шо{фиай Ча этаЙ1 тэоата( уепг. О, 

4бугйпйи элуа|$1 Кии! (апииЪ, [гэуап Зэвэг Оштазпа й2у зе ШЬ (1882— 

1899). О, тэуап газ-МиК пэКэЫэгииа эх пэхагое11 уотвозии Чазту. 

43 Сбгсйуап Ештог аКа4ептуазииа К.КеКкей42е ата э!уалта!аг шзН а. 

К.М.5титоуип $эх$1 агхМ. [5 36 (Сборник переписки Эриванских ханов 
в конце ХУШЬ.). 

18% Олшев Ф., Басанов У. Ирэван ханлыгы. Бакы, 1997. С. 74. 
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«Оаа2» 9э2еНп4э уэ «Оаагр эдушихиа шйх@ПЕ Шэго а 6- 
гах111$1апп да 6е!э таепаПага даа сох газё вэйпк. 

Уихапда аеуЯ еуши Кши, АБбазаим хап Махстуаща сох Баб\ 

ойтиздиг, си опий бМаапит апааппдап 1 КэпвэИэг пэз!пдэп 
141. АзэаусапИ {эдааюИаг опип 1 Бэуа уо!Чазиип о]4абипи аеу4 

ен! эг: ВЙаеу! хапит уэ ТэЙап хапип"”. АгхЁУ зэпэ@энп4э опап Кэп- 
оэ|Цэг4эп 2 хапиииш а4 уа2116: Тэйап хапит уэ Дэтимас хапит. 
Визуа Обу!э НэгЫ Тапх Агхгуш@э вепега]-]еуепап Мадзид ЭПха- 

поуип $эх$1 151114э уа2ащаг да бапи 1э$Ф1аэуи; пи ог К1, АБбазаим 

хашп эууэПэг пэуа{ уо!ая Хэгииас хапит ощь "46 

Абаза! хап [тэуапз Кии пэз $эсэгэ$1 Бааашаа ЧапибагКэп агх {у 
5э124эп! Иэ уапау, ЮбКтэп Вэпип пэ5Пп пбтауэпдэ$1, аКадепиКк, &а- 

пиии1$ $эсэгзвпаз Сше Оасапп Чедэни» 4э озаз]аптану!а“”. 
АбЪазашм хапш ВПдеу!$ хапипдап 3 б\а4: Ши об уэ Би дл ошЬ. 

ВбуйК оёпи Аба хап сабиаЫаг (Зава дэда 4езэк, опип зэпэд4эК аи 

тйэууэшэзаитиэК тётКип о|пау1Ъ). Аба хаши ВШБЯ| адшт4да Ыг 4121 

о. ВО хапит1897-с! И4э добитиф, [гэуап еиппажуазши ЫагКэп 

зопга 1917-1920-с1 Шэг4э [тэуапда уэ Сэдэбэу4» шаэШит 15115, Оэ]|- 

|эгаэ, Махотуапда уэ [оуапда уага!51 дади]аг Кабапип гэвбэн 

онпиздиг ®. Оеу4 едэК К, Махслуапда аНууэ! ебз(эгоп ое уе э$41у1 

Ыпа шатуэдэК дигиг, 

АБббазаша хашш 91271 ЗбУКэ хапип эууээ Раба хап МаКт- 

14? сопга]аг 15 епега! [зтау! хап МахслуапзКнии агуа@и об. 

Абаза хапш Путс! оёш Вбуйк хашш ($1 ад1 Мэвэттэдаци 

хапди) агуад1 Тоуй? хапит МахслуапзКауа [зтау! хашп об Вэбтап 

хагип 9121 омЬ. Тоуц2 хапшиии апа51 Сиппа2 хаплт репега|-тауог Кабай 

хап МахслуапзЮ шт 912449и. Мэвэшитедаи хаша Тоуи2 хашпип 7 

б\ад1 об: Мазхапит, Уотошас хапит, Мера хап, ЭЁап хапит, 

АПавуаг хап, Оауц4 хап уэ МэсэЁ хап о 

Ниш 

5 Каджар Ч. Каджары. Баку, 2001. С. 34-35. 
46 Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. Москва, 2006. 

С. 338, 342. 
‘7 Каджар Ч. Каджары. Баку, 2001. С. 34—35. 
8 Каджар Ч. Каджары. Баку, 2001. С. 34-35. 
 Мирзазаде П.Х. Потомки ханов Макинских и Нахичеванских за рубежом // 

Известия АИРО. Вып. 5. Баку, 2004. С. 48. 

15 Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. Москва, 2006. 
С. 338-339, 344. 

5! Каджар Ч. Каджары. Баку, 2001. С. 34-35. 
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Мэвэттэдаим хаши Ыпис1 41271 Маххапип 1912-с1 И4э Мака 

хашанпфдап о1ап М\4Вэ{ хата аЙэ аигаб?. Ошапи уаг15]эй зоп Шэг4з 

Махслуапда да омЫаг. Опа да деуЯ едэк 1, 6эхэп Маххапии1 Сэ гаши 

хатшп 9171 Ма21эуии (о да МаКи хащаппдап о]ап Зэгааг Макэгадии 

хат 29111 об) даг1$1а зай1аг. 
Мэпэттэдаи м хапш Папс! 9412 Уэтошас хаппи ВаЮ9а 

Н.7.Таблуеут 92 шоки» охити$, зопга [гэуап! луаШагдап 

Мифабауеу|эпп 2эНп! ойштиз иг. Отгипбп сохипи Махауап зэбэнит 

Хап аи эю Баба еу|эпл4э, зопга 139 Загуащаг тэвэ!эзт4э уабатт$ иг. 

Ви 2йп Махслуашиа уэ ВаКши ‘апх ти2еуэгии Бэгэуэп г сох адтутэ! 

Юю$эКШэг! аогха-аогха э2лууээ аогауиб зах1ауап Уэтэшас хапии 

шшпоаг1а!а уад ед К. Ви $эЭКШэп аопитаа Тоуи2 хапипдап (?-1947, 
ВаК!) зопга опип БазНса уэ21э$1 омЬ. Уэтотас 1960-с1 Шэпп эууэ1- 

|эппдэ Махслуапда уэ#а ед. Зопга Вэтш Ю®Юап опип 9171, абфигсэк е!1 
апаз1 А1эт хапий Зеу!оуа аогиуц6 зах]апл1$, Ыг а1зпит! аобити Сэт 

Махауап «шт (Абазаи м хап Сэтяуа Махслуап$ Кип апа Бабаз11т) еу- 
тигеуштэ уепти$, ых диз 15э уаЯваг о]агад 020п4э зах1ати$ иг. Ви вп 
Вэш $2КШэн тофиа а вбгэ 6ИЧ1уши2 @сйп тэб2 Ба хапищага 

пипл аг о[та|у14. 
ВигаЧа тагаай Бх Ки а деуд енпэК 1$эунэт. А]эт хашит 

«еепега| 15тау11 хап Бабат, Сэ гаи хап Уэ Кэт хап 13э дауйаптаиг» 

деуэп4э Вес Кип опа шапти 4. Апсад $эсэгэп! 12195$эК вбгэмк К, 

вепегапп 4121 ТэЙап хапийи опип бёеу попэз1 г. Сепега]-тауог Кабай 
хаши 4121 Сиипат хапий опип апаз1 Уэтэшасп апа$1г. Сээгаим хаша 

Вэб т хап, Нйзеуп хап, П Ерзап хап опип апаз: Уэтэшасш обтаса 

дауПап4иг. О да апазииш 411 Йэ ошага «дау:» деуйтти$. 

Мэвэттэдаи м хапп оба Менди хап аэдит $эга ‘ап! й2гэ 
сох тозвиг аши Кии (апииЪ. Уппап, НаПуа уэ М1 ‘айх1 й2гэ А2ог- 
Баусапда №3э1э 1, опа саа Ыэп пйэхэ3515 оштау!6. 29 ет эзэпа шйэШЯ 

о]ап Мерд1ащи хаша Баёй А!эт хапиада тагаай ЮюзэкШэг таг, 
Мевааша хатшл Вэуае уо!Чаз1 1э [гэуап! Наси 15тау! Ваби®эуоуип 4121 

Кабга хапип ом. Ощапи Би 124уасшдап 3 912 ап 4апуауа 2э16: 

ТашШа, Каш!э уэ МаПэ. 
Мэвэтитэдац хапии 9121 Эбап хапип ВаК1да Таёлуеут 412 тэК- 

(э6пао охиуцЬ. 0121 [51191 хапий вбтКотИ дгатамга Заб и КэБташа аПэ 

аигаб ^^. 
Мэвэттэдаща хаши об АНаВуаг хаплп апсаад {60$ Шэп уэ 

гергезз1уа диап! ойпаз1 Вадада тэ[алтаЧаг уаг. 

152 7еупаоу Эбеэг. гэуап дуаШап. ВаКи, 1999. $. 61. 
53 7еупаоу Э5ваг. омап уаШап. ВаКа, 1999. $. 61-65. 
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МэБэттэдашма хашш об МэсэЁ хап МозКуада теаПигрлуа й2гэ 

аН {26$ а]11$, зопга]аг А2этфаусап Мей уэ Кипуа шзИлетда швэШит 

1$эт1$ а. Опип 11 4121 уагаиг. 
Абфазаи хашп Ш1с! ПВэуаё уо!ая Тэйап хапип Махс!- 

уапзКауаЧап (репега| [зтау! хап Махслуапз Киа а12191г) 7 б\Уад! омЬ: 

Кэпт хап, ЭП хап, Нэзэп хап, Хашаг хап, Еэхгэас хапит, Соувэцас 

хапии уэ Тас! хапип. Кэгий хап Уэ ЭЙ хап Вэгбс! АЙэг!*. Нэзэп хап 

1920-с1 14эп зопга Тайчуэуэ Кбсйб. Опип оёш Нбзеуп хап Тигаи 

Тикуэ Науа Ойууээпиш репега! ош. Уаг$эп [апби!а уазаущаг'”. Е 
(11212 Оасаг огада оп]а|а 261506. 

АбБазаии хапш @сйпсй хапиии 159 репега|]-тауог Кафа! хашп 
зопреяк апал Хэтииасбэуйи овЬ. ОмаФап аеудэ апптау1' 6 

Агжу зэпэФэппо 20гэ, АБбаздим хашп ЭП хап а4И эпз1$: оби да 

об. О, 1853-1856-с1 Шэгаэ Кгим пабВапбэзт4э 1$йгаК ед ®. ЭП хап 

|эуап$к Кофэау: ОшфапэШит 4121 Йэ е\эшЪ. Кэгбэ!ау: Ошфапэй 
вбтКоп 4615 хадши 92742 ЭПуеуш аа Бабаз иг. Ви зэбэбаэп 4э зоуе 
ВбКитэй Шэгидэ 9212 ЭПуеу сохш (эа1эгэ тэги? аашиизди 57 

Вип отгапа ха1ашип {эгэда1зто Вэзг ени!$ АБазаши хап ип 

Шэг ептэпэПэ пбаг2э араб. Ви-ЫМи Иэ КОК4эп аобит о!ап Махсл- 
уапК, НэуапзК уэ бадИиазКИэг эп сэНи ашагЧа 621эп{! опип Кботэушто 

уешти1$, егиэш ац!Чиаптип хаш Баздийапипда Махслуапа гэНли$, Богада 

уазап$ аг. НэНа 1920-с1 14эп зопга Ча ошапи б\аФап 1937-ст Иэаэк 
Махслуапда ЁэаЙууэ! возэгиаг. 

АЪбазаи хап КагэКэш Сэ гаи хаща, опип дагЧая1 ВэБт хапа, 

пэтесшии 62 об]ащат, а12Йаг1 уэ пэуэ1эп Иэ Би Каэ 1906-с1 И4э сох Ббуйк 
Ыг 5эпэ4 о]ап юбюзэКИ 621эго уа@ваг доути$4иг. Нэпиа Ююпип ог ша 

Махууапда Сэт Махслуап$Кии еу тихеудэ зах|апг. Ви $эКИ ИК 
дэ «Зэга дар1з1» дэхено4э (31 аудиз 2004-сй 1) сар едИписах. Месэ 

Шэган К, опи агаз4ипа. Агаа Ююдаю зэхчууэЦэйи сохипи 4эа- 
[эзаитияК. Ви п1э5э1э4э МозКуада уазауап А2эгфаусапИ ‘эдааасИаг да 
ди Бир агаздитта!аг арапЫаг. 

АБбазашм хап (эхтшоп 1907-с1 145 уэЁ+ ета. 

154 Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. Москва, 2006. 
С. 338. 

‘5? Каджар Ч. Каджары. Баку, 2001. С. 35. 
'56 Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. Москва, 2006. 

С. 342. 

157 ТайЬй Т. Эд2 ЭНуеч. Вакь, 1997. $. 264. 
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А.В.Казаков 

ХАНЫ ЭРИВАНСКИЕ 
В КАБАРДИНСКОМ КОННОМ ПОЛКУ 

Легендарная Кавказская туземная конная дивизия (так назы- 

ваемая «Дикая дивизия», впоследствии корпус), сформированная с 

началом Первой мировой войны, включала в себя (по последова- 

тельности формирования) Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чечен- 

ский, Ингушский, Черкесский, Татарский конные полки. Её возглавил 

родной брат российского императора - великий князь Михаил Алек- 

сандрович Романов. Она с самого начала была интернациональной по 

своему составу. В дивизии служили представители многих арис- 

тократических родов Европы и Азии: французский принц Наполеон 

Мюрат и персидский принцу Фазулла-мирза Каджар, польский князь 

Станислав Радзивилл и итальянские маркизы братья Альбицци, 

русские аристократы князь Александр Святополк-Мирский и граф 

Илларион Воронцов-Дашков (сын наместника Кавказа), северокав- 

казские князья и южнокавказские ханы и беки, и многие другие. 

Кабардинский конный полк не стал исключением в этом 

отношении. Представитель азербайджанской знати Керим-хан 

Эриванский, начиная с 1914 и вплоть до своей гибели в октябре 1919 
г, также имел непосредственное отношение к Кабардинскому 
конному полку периода Первой мировой войны, а позднее - к 

Кабардинской конной дивизии, организованной в годы Гражданской 

войны в составе Добровольческой армии (впоследствии Вооруженные 

силы Юга России). 
Керим-хан Эриванский (в послужных списках и документах 

того времени - Керим Хан-Эриванский, либо — Керим-Аббас-Кули 
Хан-Эриванский) являлся прямым потомком владетельных Эриван- 

ских ханов, происходивших от одной из линий тюркско-азербай- 

джанского рода Каджаров". 
Керим-хан Эриванский родился 15 ноября 1883 г. По окончании 

Елисаветградского кавалерийского училища он в июне 1907 г. был 
произведен в корнеты и зачислен в 44-й драгунский Нижегородский 

° О происхождении Керим-хана Эриванского см. в статье М.Р. Кулиева 
«АбБазаим хап [гэуапзКГ уэ пэзЙ $эсэгэя» в настоящем выпуске 
сборника «Известий АИРО» (прим. ред.). 
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Его Величества полк. С мая 1909 по август 1912 г. служил в лейб- 

гвардии Кирасирском Ее Величества полку. 

К началу Первой мировой войны Керим-хан Эриванский в чине 

поручика гвардейской кавалерии состоял по военному министерству и 

30 сентября 1914 г. высочайшим приказом был переведен на службу в 

Кабардинский конный полк Кавказской туземной конной дивизии с 

переименованием в штабс-ротмистры!З” (чин поручика гвардии 

соответствовал чину штабс-ротмистра армейской кавалерии). 

30 июля 1915 г. Керим-хан Эриванский был произведен в чин 

штабс-ротмистра гвардейской кавалерии? (соответствовал чину 
ротмистра армейской кавалерии), и, по-видимому, этим же числом 

был назначен состоять в распоряжении командующего Кавказской 

туземной конной дивизией генерал-майора великого князя Михаила 

Александровича с прикомандированием к Кабардинскому конному 

полку, о чем свидетельствуют все последующие высочайшие приказы 
о награждениях Керим-хана Эриванского. 

Стоит отметить, что Кавказская туземная конная дивизия 

входила в состав 2-го кавалерийского корпуса, командиром которого с 
октября 1914 г. являлся близкий родственник нашего героя — генерал- 

лейтенант Гусейн-хан Нахичеванский". В октябре 1915 г. Гусейн-хан 

Нахичеванский был переведен в распоряжение главнокомандующего 

Кавказской армией, а с апреля 1916 г. командовал Гвардейским кА- 

валерийским корпусом. В феврале 1916 г. командиром 2-го кава- 

лерийского корпуса был назначен бывший командующий Кавказской 

туземной конной дивизией великий князь Михаил Александрович, а 

несколько ранее — в ноябре 1915 г. начальником штаба этого корпуса 

стал генерал-майор из кабардинских дворян Константин 
Хагондоков''. 

"8 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 864. Об обстоятельствах его ухода из этого полка 
см.: Трубецкой В.С. Записки кирасира. Москва, 1991. С. 187-191 (прим. 
ред.). 

‘5? См.: Высочайшие приказы о чинах военных за сентябрь 1914 г. 
16 РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1194. Л. 54106. 
*° Мать Керим-хана Эриванского — Тарлан-ханум Нахичеванская — приходилась 

двоюродной сестрой Гусейн-хану Нахичеванскому. Отец первой 

супруги Керим-хана Эриванского — Александр Васильевич Гербель — 
приходился двоюродным братом супруге Гусейн-хана Нахичеванского 
— Софье Николаевне Гербель (прим. ред.). 

'6' Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914-1917: Возвращение из 
забвения. Нальчик, 2007. С. 229. 
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27 июля 1917 г. состоящий в распоряжении великого князя 

Михаила Александровича и числящийся по гвардейской кавалерии 

штабс-ротмистр Керим-хан Эриванский был освобожден от 

занимаемой должности с назначением в резерв чинов при штабе 

Петроградского военного округа с зачислением по армейской 

кавалерии и с переименованием в ротмистры *”. 

29 сентября 1917 г. ротмистр Керим-хан Эриванский вновь 

переведен на службу в Кабардинский конный полк ыы 

О мужестве Хана Эриванского свидетельствуют многочис- 

ленные факты, в том числе заслуженные в период Первой мировой 

войны боевые награды. 
За ночной бой с 17 на 18 декабря 1914 г. в составе Кабар- 

динского конного полка у деревни Ветлино Керим-хан Эриванский 

высочайшим приказом от 9 января 1915 г. был награжден «Аннинским 

оружием» — орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» “*. 

За отличия в делах против неприятеля Керим-хан Эриванский 

приказом по 9-й армии от 26 августа 1915 г. был награжден орденом 

Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, а приказом от 2 апреля 1916 

г. — орденам Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом '°”. 

Приказом по 4-й армии от 25 марта 1917 г. Керим-хан 

Эриванский был награжден орденом Св. Анны 2-Й ст. с мечами ° 
Приказом Армиям Юго-Западного фронта 19 марта 1 917 г. 

Керим-хан Эриванский был награжден орденом Св. Владимира 4-и ст. 

с мечами и бантом” 
Приказом армии и флоту от 8 октября 1917 г. ротмистр Хан 

Эриванский был награжден Георгиевским оружием' 
Румынским королем Хан Эриванский был пожалован орденом 

Звезды Румынии, о чем свидетельствует следующий документ. «От 

начальника штаба № 815. 10 августа 1917 г. Из штаба Румынского 

162 См.: Приказы армии и флоту о чинах сухопутного ведомства за июль 1917 г. 
163 См.: Приказы армии и флоту о чинах сухопутного ведомства за сентябрь 

1917 г. 

164 Опрышко О.Л. Указ. соч. С. 71. 
'65 РГВИА. Ф. 2309. Оп. 1. Д. 322. Л. 689-691; РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1194. Л. 

54106. 
166 РГВИА. ФО. 2309. Оп. 1. Д. 322. Л. 689-691. 
‘67 РГВИА. ФО. 3530. Оп. 1. Д. 93. Л. 61. 
168 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные 

списки 1769-1920. Биобиблиографический справочник. Москва, 2004. 
С. 851; РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 8945. Л. 60б.; Там же. Ф. 409. Оп. 1. 

П/с № 64; Там же. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1194. 
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фронта. Отношение от 27 июля 1917 г. № 122866/Д с препро- 
вождением грамот и трех орденов, пожалованных королем Румынии -— 

Звезды Румынии с мечами степени кавалера для выдачи ротмистрам 

Кабардинского конного полка: Георгию Сулханову, Кириму Хан 

Эриванскому и Георгию Волошинову» (курс. — авт.). 

Керим-хан Эриванский неоднократно командовал сотнями 
Кабардинского конного полка: так в боях конца мая 1915 г. он являлся 

командиром 1-й сотни полка", а по данным на февраль — июнь 1917 г. 

— командиром 4-й сотни полка' г 

В августе 1917 г. Керим-хан Эриванский участвовал в 

знаменитом движении Кавказской туземной конной дивизии на 

Петроград. Согласно воспоминаниям офицера Кабардинского конного 

полка А. Арсеньева, в полку распространилась мысль посадить на 

престол великого князя Михаила Александровича. «Нужно отметить, — 

писал А. Арсеньев, — что командир нашей 4-й сотни ротмистр Хан 

Эриванский был в личных дружеских отношениях с великим князем, и 

это было известно всем в полку. Человек же он был решительный, и 

поэтому осуществимость этой идеи никому не казалась 
невозможной» ”. 

В октябре 1917 г. Кабардинский конный полк прибыл на 

Северный Кавказ, а в ноябре 1917 г. ротмистр Хан Эриванский уже 

находился в Малой Кабарде в сел. Ахлово, ныне сел. Нижний Кури, с 

целью охраны местного населения от разбойных нападений". 

Спустя три месяца, после прибытия в Нальчик, 11 января 1918 

г. состоялась женитьба ротмистра Керим-хана Эриванского на 

жительнице Нальчикского округа (подробнее об этом ниже). 

Кабардинский же конный полк, в котором продолжал служить 

ротмистр Хан Эриванский, официально был распущен в марте 1918 г. 

В период антибольшевистского Терского восстания летом- 

осенью 1918 г. кабардинским дворянином ротмистром (позднее 
произведен в чин генерал-майора посмертно) бывшего Кабардинского 

конного полка Заурбеком Асланбековичем Даутоковым-Серебряковым 
(«до возвращения в религию предков — ислам» — Александр Ники- 

форович Серебряков) была организована партия «Свободная Кабар- 

да» и сформирована Кабардинская конная бригада двухполкового 

169 ЦГА РСО-А. ФО. 58. Оп. 1. Д. 111. 
‘О РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1194. Л. 536, 538, 539. 
171 Опрышко О.Л. Указ. соч. С. 318, 361, 363. 
''? Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге России. 

Москва, 2002. С. 306. 

173 Опрышко О.Л. Указ. соч. С. 417. 
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состава. В бригаду поступило большинство офицеров бывшего 
Кабардинского конного полка и других частей. Позднее, на базе этой 

бригады была создана Кабардинская конная дивизия, к осени 1919 г. 

состоявшая из шести полков, конно-артиллерийского дивизиона, 
конно-гаубичной батареи, пулеметных курсов и учебно-запасной 

команды”. 

С самого момента образования Кабардинской конной дивизии, и 

позднее — администрации Правителя Кабарды, к ним имели непос- 

редственное отношение прежние сослуживцы Керим-хана Эриван- 
ского по Кавказской туземной конной дивизии и Кабардинскому 

конному полку периода Первой мировой войны: такие, как кабар- 

динский князь Тембот Бекович-Черкасский, грузинский дворянин 

Владимир Абелов, потомственный российский дворянин Михаил Леус, 

граф Милорадович и князь Кропоткин, Сумбат Турпаев и 

кабардинский Оворянин Заурбек Даутоков-Серебряков, а также 

ветеран драгунского Нижегородского полка российский дворянин из 

кабардинцев Мудар Анзоров, легенда Кубани — Василий Гамалий, и 

многие другие известные офицеры. 
Все эти события, в том числе и женитьба ротмистра Хана 

Эриванского в январе 1918 г., на наш взгляд, не могли способствовать 
его уходу в 1918 г. с Северного Кавказа на Южный (на свою Родину). 

Однако каких-либо документальных подтверждений нашему 

предположению мы пока не обнаружили. 
В тоже время, согласно служебной записке от 28 января 1919 

г. за № 364 на имя председателя правительства Азербайджанской 

Республики, в конце 1918 -— начале 1919 г. в период боев с армянскими 

войсками Керим-хан Эриванский в чине полковника азербайджанской 
армии успешно командовал нахичеванским ополчением численностью 
свыше 1000 человек (при начальнике штаба подполковнике Келбали- 

хане Нахичеванском) с двумя орудиями". 
Известно также Постановление правительства Азербай- 

джанской Республики от 28 февраля 1919 г. об образовании генерал- 

губернаторства в Юго-Западном Азербайджане, согласно которому 
Керим хан Эриванский был назначен помощником генерал-губер- 

- 7 
натора по военнои части! ы 

'“ Волков В.С. Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. Санкт- 

Петербург - Москва, 2002. С. 230. 
'1 Бывший ЦГАОР АзССР. ФО. 970. Оп. 1. Д. 42. Стр. 3-4. 
эй Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920). 

Законодательные акты (Сборник документов). Баку, 1998. С. 282-283. 
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Однако уже 26 марта 1919 г. Постановление от 28 февраля в 
отношении назначения Керим хана Эриванского помощником генерал- 
губернатора было отменено 

Постановление от 26 марта 1919 г. на наш взгляд может 
косвенно свидетельствовать о том, что в этот период времени 
Керим-хан уже вернулся в Кабарду. В любом случае сведения о службе 

полковника Керим-хана Эриванского в 1918 г. в армии Азербайджан- 
ской Республики требуют дополнительного исследования". 

Во время боев летом-осенью 1919 г. на Царицынском фронте 

ротмистр Хан Эриванский временно командовал 2-м Кабардинским 
конным полком Кабардинской конной дивизии" (командиром полка 

являлся сменивший полковника Василия Даниловича Гамалия - 
полковник Михаил Филаретович Леус — ‚оба кавалеры Георгиевского 

оружия и ордена Св. Георгия 4-ц степени"). 

Из телеграммы Хана Эриванского, отправленной в конце 
августа 1919 г. в Нальчик: «Правителю Кабарды князю Бековичу-Чер- 

кассскому. Прошу объявить старикам-кабардинцам, что девят- 
надцатого числа полк в лихой атаке взял два пулемета много оружия и 
патронов. Изрубив часть красного конного третьего полка, остальные 
разбежались. Подлинную подписал временно командующий 2-м 
Кабардинским конным полком ротмистр Хан-Эриванский». 

Из следующей телеграммы, отправленной из ст. _ Велико- 

княжеской 30 августа 1919 г. за № 297: «Правителю Кабарды. Рад 

известить для объявления старикам-кабардинцам: Второй Кабар- 

динский конный полк 24 числа под Царицыном, атаковал пехоту, взяв 
пять пулеметов, 600 пленных и массу изрубив. Командующий полком 

Ротмистр Эриванский» 

17 Там же. С. 292. 
В конце мая 1918 г. Керим-хан Эриванский возглавил специальную 

делегацию от азербайджанского населения Нахичеванского и Шаруро- 

Даралагезского уездов, направленную к Мехмеду Вахиб паше. С 
уходом турецких войск и провозглашением в конце ноября 1918 г. на 

территории Нахичеванского и Шаруро-Даралагезского уездов Араз- 
Тюркской (Араксинской) Республики, рассматривавшей себя составной 

частью Азербайджана, Керим-хан Эриванский вошел в состав 

правительства Джафар-Кули-хана Нахичеванского (прим. ред.). [См.: 
Гаджиев А.Н. Демократические республики Юго-Западного Кавказа 

(Карская и Араз-Тюркская республики). Баку, 2004. С. 105-108, 112]. 
178 ЦГА КБР. Ф. Р-107. Оп. 2. Д. 1. 
'7 Военный орден... Указ. соч. С. 608; Волков В.С. Указ. соч. С. 307. 
80 ЦГА КБР. Ф. Р-107. Оп. 2. Д. 1. Л. 62. 
181 ЦГА КБР. Ф. Р-107. Он. 2. Д. 1. Л. 70. 
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О семейном положении Керим-хана Эриванского известно из 

его послужных списков и заносимых в них дополнений. Так, по 

данным его послужного списка, составленного 19 января 1910 г., 

Керим-хан Эриванский был женат первым браком на девице Инне 
Александровне Гербель, лютеранского вероисповедания. Детей от 

этого брака, согласно тому же послужному списку, на тот период у них 

не было". 
С П января 1918 г. Керим-хан Эриванский был женат вторым 

браком на жительнице Нальчикского округа — дочери балкарского 

владельца — Шамсиде Кумуковне (она же Шамшита Казы- 

Магометовна) Айдебуловой“. 

Ротмистр Керим-хан Эриванский скончался в начале октября 
1919 г. (вероятно погиб во время боев на Царицынском фронте. - 

авт.). В подтверждение этого факта приведем следующий документ: 

«Протокол 9 октября 1919 года. Сл. Нальчик. Я, начальник 2-го 

участка Нальчикского округа А[бубекир Мударович] Анзоров 

(капитан, брат генерал-майора Мудара Анзорова. - авт.) согласно 

письменного заявления проживающего в слоб. Нальчик Казы- 

Магомета Айдебулова о краже вещей у него во время похорон Хана 

Эриванского (курс. - авт.) на сумму 27 300 руб., причем в означенной 

краже он подозревает извозчика Александра Сергеева, жену умершего 

учителя Алексея Стеблинского и 2-х неизвестных женщин. Показал 
Александр Иванов Сергеев, что меня в день похорон нанял Айдебулов и 
ко мне в фургон были положены вещи, состоящие из чемодана, узла и 

коробки, сам же он поехать не мог и я повез Стеблинского, Медведева 

и 2-х женщин. С вокзала вещи повез в дом Балкарокова и там сдал 

барышне, которая сказала, что не хватает вещей...» “М. 

После гибели Хана Эриванского его тело было перевезено и 

похоронено в городе Нальчике на кладбище сел. Вольный Аул. 
2-м же Кабардинским конным полком в сентябре 1919 г. 

временно командовал ротмистр граф Милорадович'°, а в ноябре — 

полковник Чебиняев 3%, 
В своей книге «Биографический справочник высших чинов 

Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России» Н.Н. Рутыч 
пишет: «Среди литературных произведений генерала Шинкаренко (Н. 
Белогорского} упомянем ... «Тридцать щепок крушения» (Берлин, 

182 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 864. 
83 Опрышко О.Л. Указ. соч. С. 415. 
184 ЦГА КБР. Ф. Р-197. Оп. 1. Д. 27. Л. 43-а. 
85 РГВА. Ф. 39803. Оп. 1. Д. 33. Л. 8. 
186 Там же. Д. 17. Л. 6. 
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1924), где в.восьмой главе автор с документальной точностью 

описывает участие Сводно-Горской дивизии в контрнаступлении 
войск генерала Врангеля под Царицыном 29 августа 1919 г., во время 

которого у села Орловки был убит полковник и командир 

Кабардинской бригады Заур-Бек Серебряков, выведенный автором под 

именем Хана Шекинского»””. 

Поскольку в биографиях Заурбека Даутокова-Серебрякова и 

Керим-хана Эриванского много параллелей, особенно в последний 

период их жизни, на наш взгляд, возможна и накладка. «Ханом 
Шекинским» мог быть с таким же успехом и Хан Эриванский. 

Приведем несколько доводов. У обоих участников белого движения — 

Заурбека Даутокова-Серебрякова и Керим-хана Эриванского, 

командовавших частями в Кабардинской конной дивизии, примерно 

одинаковый конец — оба мужественно сражались и погибли на 

Царицынском фронте (с разницей в один месяц). В Первую мировую 
войну оба служили и отличились в Кабардинском конном полку, 
заслужив большое количество боевых наград, а на рубеже 1917-1918 
гг. оба женились на дочерях балкарских владельцев — таубиев, 
родственницах, соответственно, Люции Мисаковой и Шамсиде 

Айдебуловой. 
В период Первой мировой войны в Кабардинском конном полку 

оказался и родной старший брат ротмистра Керим-хана Эриванского — 

Али-хан Эриванский. Об этом свидетельствуют приводимые ниже 
выдержки из документов. 

«Штабс-ротмистру Хану Эриванскому. 1 сентября 1916 г. 

Прилагаю при сем бланки послужного списка и наградного листа, 
прошу заполнить сведениями, согласно вопросов на брата Вашего 
подхорунжего Али Хана Эриванского. Без каковых сведений 

представление в прапорщики не может быть сделано. И.д. адъютанта 
Кабардинского конного полка корнет...» 8 

Из следующего документа - послужного списка - 
усматривается дата перевода его в Кабардинский конный полк. 

«Послужной список. Подхорунжий Али Хан Эриванский. Из дворян 

Эриванской губернии. Родился 9 марта 1882 г. Вероисповедания 

магометанского. Женат на магометанке Бегума Хануме. Имеет сына 
Насула (вероятно — Насрулла. — ред.). Грамотный. Род занятий -— 

помещик. С 1914 г. по 1915 г. участвовал в делах против турок на 

Кавказском фронте. Ранен и контужен не был. Состоял на службе 

87 Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой 
армии и Вооруженных Сил Юга России. Москва, 2002. С. 100-101, 357. 

188 ЦГА КБР. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 23. Т. 3. Л. 563. 
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добровольцем в Эриванской конной мусульманской дружине - до 20 

февраля 1916 г. Подхорунжий -— 20 августа 1915 г. Поступил 

добровольцем в Кабардинский конный полк - 24 февраля 1916 г. 

Имеет Георгиевский крест 4 ст. за № 719286 - 1916 г. Приказ 41-му 

армейскому корпусу 20 июня 1916 г. за бой у деревни Корошевка. 
Представляется к чину прапорщика» °°. 

«Приказ Кавказскому Туземному конному корпусу № 5 [от] 9 

сентября 1917 г. ... $ 9. Приказом армиям Юго-Западного фронта от 13 
июня с.г. за № 652 нижепоименованные солдаты, за оказанные ими в 

делах против неприятеля отличия, производятся в прапорщики 
милиции: Кабардинского конного полка подхорунжий Али Хан 
Эриванский» ”. 

Дальнейшая судьба офицера — прапорщика Али-хана Эри- 
ванского в привязке к Нальчикскому округу, Кабардинскому конному 
полку Кавказской туземной конной дивизии (корпуса) или 

белогвардейской Кабардинской конной дивизии с сентября 1917 г. не 
просматривается. 

189 Там же. Л. 493. 

1 РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1. Д. 93. Л. 61-62. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ 

Э.Э.Исмаилов, А.Ш.Тагирзаде 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НЕКРОПОЛЯ 

В современной научной литературе термин «некрополь» (в пе- 

реводе с греческого — «город мертвых») активно используется для 

обозначения комплекса погребений. Одновременно «некрополем» «на- 

зывают и свод сведений о захоронениях, причем обычно не на одном 

месте, а на нескольких (на кладбищах, в храмах и др.), в городе в 

целом или на большей территории» °. 
В последнем значении слово «некрополь» стало употребляться в 

России с начала ХХ столетия, когда по инициативе видного ученого и 

издателя великого князя Николая Михайловича был подготовлен 

целый ряд справочников, заключающих в себе сведения о лицах, 

погребенных на кладбищах Москвы, Петербурга, северных и 

центральных губерний России, а также Парижа и его окрестностей! ”?. 
Научное значение публикации надгробных надписей и описаний 

кладбищ определяется несколькими аспектами. Они дают исследователям 

важный биографический материал (даты рождения и смерти человека). 

Надгробные памятники и эпитафии отражают различные реалии 

повседневной жизни, так или иначе связанные с кончиной человека (его 

социальное положение, основные деяния и достижения на служебном, 

общественном и других поприщах, наличие родственников и т.д.). 

Чрезвычайно важен и актуален нравственно-патриотический аспект 

изучения надгробных надписей. В качестве самостоятельного предмета 

исследуется надмогильная скульптура и архитектура. 

9' Шмидт С.О. Исторический некрополь в системе культуры России // 
Московский некрополь: история, археология, искусство, охрана. 
Москва, 1991. Вып. 1. С. 8. 

9? См.: [Саитов В.И., Модзалевский Б.Л.] Московский некрополь. Санкт- 
Петербург, 1907-1908. Т. 1-3; [Саитов В.И.] Петербургский некрополь. 
Санкт-Петербург, 1912-1913. Т. 1-4; [Шереметевский В.В.] Русский 
провинциальный некрополь. Москва, 1914. Т. 1. Губернии: 

Архангельская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, 
Новгородская, Олонецкая, Псковская, С.-Петербургская, Тверская, 
Ярославская и Выборгской губернии монастыри Валаамский и 
Коневский; [Андерсон В.М.] Русский некрополь в чужих краях. 
Петроград, 1915. Вып. 1. Париж и его окрестности. 

114 



Значение сохранения и изучения кладбищ и надгробий в 

Западной Европе было осознано еще в ХУШ столетии. В Российской 

империи, в состав которой в ХХ - в начале ХХ в. входил Северный 

Азербайджан, вопросы охраны кладбищ, сбережения имеющихся на 

них памятников и могильных плит были поставлены только в начале 
ХХ столетия, что связано с именем великого князя Николая 

Михайловича. Выдвинутая великим князем идея описания надгробных 

памятников на кладбищах Москвы, Петербурга, а затем и по всей 

Российской империи, во многом была связана именно с проблемой их 

сохранения -— хотя бы в печатной форме”. 

В 1907-1908 гг., при непосредственном участии видных ученых 

историков В.И.Саитова и Б.Л. Модзалевского, был выпущен трех- 

томный «Московский некрополь», а в 1912-1913 гг. — четырехтомный 

«Петербургский некрополь». Эти справочники дают ценный биогра- 

фический, хронологический и генеалогический материал по лицам, 

погребенным на кладбищах Москвы и Санкт-Петербурга. В частности 

к 4-му тому «Петербургского некрополя» было приложено дополнение 

с выборочными алфавитными данными о погребенных на мусульман- 

ском кладбище (всего 52 захоронения), расположенном за Волковой 

деревней. Данное дополнение, составленное ахундом Санкт-Петербур- 

га Мухаммед-Сафа Атаулловичем Баязитовым, содержит сведения и о 

нескольких азербайджанцах, похороненных на Волковом кладбище ^. 

Следует отметить, что в дальнейшем, с выходом «Русского 
провинциального некрополя», составленного В.В. Шереметевским, и 

«Русского некрополя в чужих краях», составленного В.М. Андер- 

соном, у данной серии появилось общее наименование — «Русский 

некрополь». Впервые этот термин в применении к проекту целиком 

появился в 1915 г. в предисловии к составленному В.М. Андерсоном 

«Русскому некрополю в чужих краях». Его стали применять ко всем 
выпущенным или готовящимся к выпуску справочникам, посвящен- 

ным захоронениям на территории Российской империи, вне зависи- 

мости от национальной или конфессиональной принадлежности того 

или иного кладбища. 
Документы, обнаруженные нами в Государственном историчес- 

ком архиве Азербайджанской Республики (ГИААР), свидетельствуют 

133 Подробнее см.: Шокарев С.Ю. Великий князь Николай Михайлович и 
становление охраны памятников некрополя // Археографический 
ежегодник за 2000 год. Москва, 2001. С. 379-382. 

1 См.: [Баязитов М.-С.А.] Дополнение П [Мусульманское кладбище в Санкт- 
Петербурге] // [Саитов В.И.] Петербургский некрополь. Санкт- 

Петербург, 1913. Т. 4. С. 743-747. 
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о том, что в рамках этой серии великим князем Николаем Михайло- 

вичем планировалось выпустить и ряд некрополей, посвященных 

мусульманским кладбищам как Закавказья в целом, так и Северного 

Азербайджана в частности. 
Так, в письмах директора Департамента духовных дел ино- 

странных исповеданий А.Н. Харузина, отправленных | апреля 1910 г. 

в Тифлисское шиитское духовное правление и на имя Закавказского 

муфтия Гусейн-эфенди Гаибова, было отмечено, что «Его Импера- 

торское Высочество Великий Князь Николай Михайлович изволил 

выразить желание создать и издать копии со всех надписей, имею- 

щихся в инославных и иноверных богослужебных зданиях России, на 

внутренних и внешних стенах, надгробных плитах и иных местах сих 

зданий, а равно на могилах, находящихся на кладбищах. В частности, 

для труда Его Высочества интерес представляют надписи означенного 

рода, касающиеся умерших духовных лиц, дворян, а равно лиц, 

заслуживших уважение или получивших историческое значение» °°. 

Исполняя волю великого князя, директор Департамента в своих 

письмах просил принять соответствующие меры для сбора копий с 

такого рода надписей, находящихся в мечетях и на мусульманских 

кладбищах, а также к отправке их «в возможно непродолжительном 

времени» в двух экземплярах и с переводами на русский язык в 

Департамент духовных дел иностранных исповеданий для дальнейшей 

передачи великому князю Николаю Михайловичу. Планировалось 

высылать подобные материалы в Петербург по мере их поступления, 

не дожидаясь доставления всего материала ”`. 

В ответ на это послание Закавказский муфтий Гусейн-эфенди Гаибов 

в своем письме от 14 апреля 1910 г. отмечал: «Я с особенным 

удовольствием, 13 сего апреля, сделал распоряжение по сему поводу чрез 
подведомственных мне уездных казиев и некоторых почетных светских 

лиц. По мере поступления требуемых сведений, они будут высланы вашему 
Превосходительству, не дожидаясь доставления всего материала» ”. 

Настоящие документы находятся на хранении в Государствен- 

ном историческом архиве Азербайджанской Республики в фонде 

Закавказского шиитского духовного правления в папке под названием 
«Дело по циркуляру МВД о собрании копий с надписей из кладбищ и 
мечетей» и в фонде Закавказского суннитского духовного правления в 

папке под названием «Дело о сборе сведений об умерших мусульманах 
суннитах, прославившихся при жизни». 

'5 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 1-106.; Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 1-106. 
1%6 Там же. 
17 ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 4. 
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При этом наиболее информативным является дело фонда 
Закавказского суннитского духовного правления. Так, в обнаруженном 

нами деле из фонда Закавказского шиитского духовного правления 

присутствуют черновики перевода на русский язык лишь двух над- 

писей с могильных плит кладбищ города Геокчая, трех надписей с 

могильных плит кладбищ города Ордубада и одной надписи, рас- 
положенной над воротами медресе города Ордубадла. 

В обнаруженном же деле из фонда Закавказского суннитского 

духовного правления сохранились черновики пяти писем Закавказ- 

ского муфтия Гусейн-эфенди Гаибова директору Департамента духов- 

ных дел иностранных исповеданий Алексею Николаевичу Харузину. К 

этим письмам были приложены черновики переводов на русский язык 

70 списков надписей с могильных плит и склепов на мусульманских 
кладбищах Закавказья и надписей на стенах мечетей. 

Черновик первого письма датирован 21 июня 1910 г. К этому 

письму были приложены 10 списков надписей с могильных камней и 

переводов к ним. К черновику второго письма от 28 июня 1910 г. было 

приложено 15 списков надписей с могильных камней и стен мечетей. К 

черновику третьего письма от 7 июля 1910 г. было приложено 17 списков 

надписей с могильных камней и стен мечетей. Черновики четвертого и 

пятого писем с приложением соответственно 18 и 10 списков надписей с 

могильных камней, склепов и стен мечетей конкретной датой датированы 

не были. Оба этих документа были составлены в июле 1910 г. 

По всей вероятности, оригиналы этих писем с приложенными к 

ним списками были отправлены в Департамент духовных дел ино- 

странных исповеданий, а в канцелярии Закавказского суннитского ду- 

ховного правления сохранились лишь черновики данных документов. 

Нумерация приложенных к черновикам писем переводов 
надписей непрерывна - от № 1 в первом письме — к № 70 в последнем 

пятом письме. Были ли еще составлены в канцелярии Закавказского 

суннитского духовного правления подобные списки и направлялись ли 

они в Департамент духовных дел иностранных исповеданий, остается 

пока неизвестным. Возможно, на этот вопрос смогут ответить документы 

фонда Департамента духовных дел иностранных исповеданий (ф. 821) в 
Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург). 
Но для этого необходимо отдельное специальное исследование. 

Более всего в имеющихся в нашем распоряжении списках, 

составленных в канцелярии Закавказского суннитского духовного 
правления, представлены могилы, мечети и склепы ХХ столетия - 16 

надписей первой половины и 21 надпись второй половины ХХ в. 

Надписей начала ХХ в. всего 3. В списках также представлены 
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надписи с могил, мечетей и склепов УП в. -— 1, УШ в. - 6, ХТ в. —- 1, ХШ 

в. — 1, ХГУ в. -— 6, ХУ в. —9, ХУТ в. — 1, ХУП в. - 3, ХУШ в. - 2. 
По территориальному признаку в списках преобладают 

кладбища селений Кубинского уезда Бакинской губернии: по одному 

могильному камню с кладбищ селений — Агебель, Беюк-Худад, Би- 

лиджи, Гендаб, Гюмюр, Ерфи, Каркун, Леджед, Лейти, Лягяр, Рюк, 

Садан, Уках, Хулук и Чичи. С кладбища селения Исков были пере- 

ведены надписи 2 могильных камней, с кладбища селения Захрамлы — 
3 ис кладбища селения Пирабадиль - 4. 

Были также приложены переводы с одного могильного камня 
кладбищ селений Мелик-Кенд, Караман и Кюрдамир Геокчайского 

уезда Бакинской губернии, а также надпись с могильного камня казия 
Геокчайского уезда Бакинской губернии, но без указания кладбища. 

По количеству переводов надписей с могильных камней клад- 

бищ одного селения преобладает родное селение муфтия Гусейн-эфен- 

ди Гаибова — селение Салахлы Казахского уезда Елисаветпольской 

губернии. С кладбища этого селения были переведены на русский язык 
7 могильных камней. С кладбища селения Шихилы Казахского уезда 
Елисаветпольской губернии были переведены 3 могильных камня и по 
одному могильному камню были переведены надписи с кладбищ 
селений Агкейнах, Дагкесаман и Шихлар Ахмедлы Казахского уезда 

Елисаветпольской губернии. 

К письмам были также приложены переводы эпитафий с 

кладбищ селений Ахалкалакского уезда Тифлисской губернии - 2, с 

кладбища селения Дамурчи-Гасанлы Борчалинского уезда Тифлисской 

губернии — 3 и с кладбища селения Назарлы Тифлисского уезда 

Тифлисской губернии - 1. 

Азербайджанское кладбище города Тифлиса в этих письмах пред- 

ставлено 4 переводами, в том числе надлиси на могильном камне Мирзы 
Фатали Ахундзаде и предшественника муфтия Гусейн-эфенди Гаибова — 

муфтия Гаджи Абдул-Гамид-эфенди, уроженца города Шемахи. 

Городское кладбище Шемахи представлено переводами текстов 
с фамильных склепов ширванских ханов. В их числе эпитафия 
последнего ширванского хана — Мустафы-хана и его сына Гидаят-хана, 
а также надписи из других склепов членов той же семьи (двух с тремя 
могилами и одного — с четырьмя). 

Копии 9 надписей с могильных камней (в том числе одного — Х1 
в., одного — ХШ в., четырех - ХГУ в. и трех — ХУ в.) были приложены 

к черновику письма без перевода на русский язык. 
Были переведены надписи со стен мечетей в селениях: Диаллы 

(Геокчайского уезда Бакинской губернии), Сусай (Кубинского уезда 
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Бакинской губернии), Ахмедлы (Джебраильского уезда Елисаветполь- 

ской губернии), Дагкесаман и Шихилы (Казахского уезда Елиса- 

ветпольской губернии). 
В отосланных в Петербург материалах преобладают переводы 

надписей с могильных камней духовных деятелей: казиев (5), мудар- 

рисов — преподавателей медресе (5), шейхов (4), а также трех пред- 
шественников муфтия Гусейн-эфенди Гаибова — муфтия Мустафа- 
эфенди Али-эфенди оглы (ум. 1858), муфтия Мамед-эфенди Осман- 

эфенди оглы (ум. 1871) и муфтия Гаджи Абдул-Гамид-эфенди Мус- 
тафа-эфенди оглы (ум. 1881). 

В списках также даны переводы эпитафий с могильных камней: 

выдающегося азербайджанского писателя-драматурга Мирзы Фатали 

Ахундзаде (ум. 1878), известного поэта Молла Вели Видади (ум. 1808), 

поэта Казым-ага Салика (ум. 1842) и поэтессы Шахнигар-ханум 

Киясбековой (Ранджур) (ум. 1900). 

Кроме того, представлены переводы надписей с могильных 
камней ученых, владетельных ханов, векилей, помещиков, чиновников 
и военных. 

Особую научную ценность подобного рода материалов и ак- 

туальность их исследования придает трагическая судьба кладбищ в 
период советизации Азербайджана, а также в постсоветское время. 
Среди причин исчезновения памятников и надписей на них и объек- 

тивные факторы; время, неблагоприятные атмосферные условия, 

отсутствие элементарного ухода и ремонта. В результате памятники 
разрушаются, проваливаются в землю, надписи стираются. 

При всей своей неполноте и информационной неравнозначности 

любые описания могильных камней и кладбищ представляют собой, таким 

образом, уникальный источник биографических, генеалогических и 
кульгурно-бытовых сведений о жизни наших предков. В связи с этим мы 
решили опубликовать обнаруженные документы (переводы надписей на 
русский язык), по возможности, сохранив орфографию и синтаксис 
оригинала. Восточные титулы (хан, бек, ага и др., которые ставятся после 

имени) и звания религиозных лиц (муфтий, ахунд, молла и др., которые 
ставятся перед именем) приведены для удобства восприятия текста 

читателем, в отличие от оригинала, со строчной буквы". 
+ж* 

*В дальнейшем мы планируем выполнить перевод арабского текста этих 

документов, а также произвести транслитерацию арабской графики 

турецко-азербайджанского текста и опубликовать этот ценный 

исторический материал в одном из ближайших выпусков «Известий 

АИРО». 
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А) Дело Закавказского шиитского духовного правления 
«По циркуляру МВД о собрании копий с надписей из кладбищ и 

мечетей»: 

Кладбище Геокчайское. 

Аллах, Мухаммед, Али, Фатима, Гасан и Гусейн — мир им. 
Стихи <...> 

Стихи <...> 

Это могила покойного -— <...> милостью Аллаха — Аббас-Алия 
ахунд молла Али-Кули оглы. Умер в Геокчае в месяце Джамадиэль- 
аввал 1316 года [сентябрь - октябрь 1898 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 9о6.]. 
+Жж* 

Геокчайское кладбище. 
Аллах, Мухаммед, Али, Фатима, Гасан и Гусейн. 

Это могила покойного Ахунда Молла Али-Кули сына по- 

койного Молла Аббаса. Месяц Рамазан 1322 г. [ноябрь 1904 г. — авт.] 
[ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 1006.]. 

%*ЖжЖ 

Имена известных духовных и почетных лиц, написанные на 

стенах мечетей и в кладбищах над могильными камнями [города 
Ордубада. — авт.], и времена их смерти: 

1. В кладбище под названием «Малик Ибрагим» гор. Ордубада 
на могильном камне одной могилы написано следующее: Во имя Бога 
Милостивого Милосердного. Это — могила шейх-уль-ислама Алия, он 

же шейх Абусай-Али из седьмого потомка шейха Абусаида Абуль- 

Хейра Хорасанца, да славит Бог его дорогую душу. Время и место его 

смерти: Абусай-Али переселился с этого узкого света в рай к своему 

деду; он скончался в гор. Ордубаде двадцатого дня Магарама месяца 
семьсот пятьдесят девятого года [1 января 1358 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 22]. 
ЖЖжж* 

2. Над воротами «Медресе» гор. Ордубада о захиреддовле 
Ибрагим-хане, Гаджи Мамед-Салехе и Гаджи Абдине написано 
следующее: «Во время царствования справедливого Султан-Гусейна, 
подобно которого старая природа никого не видала, его сановник 
Мамед-Ибрагим с доброю целью, чтобы распространить образование в 
пределах Ордубада, построил здание «Медресе» в тысяча сто двадцать 
шестом году [1713 / 1714 г. - авт.]. - Написал сие Мамед-Исмаил На- 
сирие. — Сие благотворительное здание с постаранием и усмотрением 
Гаджи Мамед-Салеха и Гаджи Абдина строено». 
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Могилы вышеописанных покойных лиц не известны, а между 
народом говорят, что они похоронены в кладбище «Малик Ибрагим» 
гор. Ордубада. 

[ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 22]. 
**Жж* 

3. В кладбище под названием «Пир Эйваз» гор. Ордубада над 

камнем одной могилы написано: «Это могила покойного Раджаб-Алия, 

сына Ага-баба. Сие новое растение живости с недостижением своей 
цели с сего ветхого света ушло в 1212 году [26 июня 1797 — 15 июня 

1798 г. - авт.]». 
[ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 2206.]. 

ЖЖж 

4. В кладбище под названием «...» гор. Ордубада над камнем 

одной могилы написано: «О, Проститель грехов! Не бывая не чистого 

сердца и ничего не имея в руках, я пригласился в гости к Ми- 
лосердному. Итак, стыдно везти с собой что-нибудь, будучи пригла- 

шен в гости к Милосердному. Время смерти покойного Алихан- 

Султана, сына Ага-Мамед-Салеха. В 1187 году [25 марта 1773 - 13 

марта 1774 г. — авт.]». 

([ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 3040. Л. 2206.]. 
+ жж 

Б) Дело Закавказского суннитского духовного правления 

«О сборе сведений об умерших мусульманах суннитах, 

прославившихся при жизни»: 

№1 
Надпись на могиле жителя сел. Хосни Ахалкалакского уезда 

Тифлисской губернии Мустафа-бека Палавандова, бывшего во время 
турецкого владычества Ахалкалакским <...> и комендантом города 

Ахалкалаки, оказавшего после присоединения названной провинции к 

России заслуги Русскому Правительству во время похода графа 

Паскевича в 1829-1830 гг. в Эрзерум. 
[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Мустафа-бека сына Пехливан-Ага Серкесдиана. За его душу 

(прочтите) «Фатиха».. 

* Переводы надписей с могильных плит и стен мечетей с арабского языка на 
русский язык в основном были выполнены моллой Идрисом Ахмед 
оглы и отредактированы самим муфтием Гусейн-эфенди Г аибовым. 
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О Мухаммед, окажи заступничество: 
Мустафа твой последователь. 1260 года? (соответствует 1844 

году). 
1) «Фатиха» - 1-ая Сура (Глава) Корана, читается 

мусульманами чаще других мест Корана — почти 

при всяких молениях, в том числе и за упокой душ 
умерших. 

2) Стих на татарском [т.е. на турецко-азербайджанском. — 
авт.] языке. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 112]. 
**Жж 

№2 

Надпись на могиле Ахалкалакского помещика Фейзулла-бека 

Али-бек оглы Атабекова-Коблианского, происходившего из известной 

бекской фамилии и скончавшегося в 1899 году скоропостижно во 

время сопровождения <...> в Бозе почившего Наследника Цесаревича 
Великого Князя Георгия Александровича на <...>. 

[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 

Бог Всепрощающий. 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Фейзуллах-бека сына Али-бека по прозванию (фамилии) 

Атабеков-Коблианский. Родился 25-го числя месяца Раби-уль-эввеля 
1241 года, соответствующего 21-му апреля 1845 года [точнее: 6 ноября 
1825 г. - авт.]. Смерть его последовала 1-го числа месяца Раби-ус- 
сани 1317 года, соответствующего 9-му июля 1899 года [точнее: 8 
августа 1899 г. — авт.]. 

Ты, темная земля, любовно храни нашего возлюбленного: 
Это свет наших очей, что ты заключаешь в своих объятиях. 
Милость Божья на того, кто прочтет «Фатиха». 

1) Двустишие на персидском языке. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 113]. 
ЖжЖж 

№3 

Надпись на могиле бывшего Закавказского муфтия Мустафа- 
эфендия Али-эфенди оглы, жителя сел. Назарлы Тифлисского уезда и 
губернии. 

[Надпись] на арабском языке. 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) муфтия Мустафа-эфендия сына Али-эфендия из общества 
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Назарлы. 1274 года (1858 г.) [точнее: 21 августа 1757 - 10 августа 1758 

г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 114]. 

жЖЖж 

№4 
Надпись на могиле жителя сел.  Дамурчи-Гасанлы 

Борчалинского уезда Тифлисской губернии Иса-Султана Ахмед- 

Султан оглы Эминова. 
[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 
Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Иса-Султана из общества Дамурчи-Гасанлы. 1242 года (1827 

г.) [точнее: 5 августа 1826 - 24 июля 1827 г. - авт.]. 

Господи, из уважения к Твоему любимцу (Мухаммеду) 
Взгляни (на покойного) милосердным взглядом.. 

1) Двустишие на татарском [т.е. на  турецко- 

азербайджанском. — авт.] языке. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 115]. 
ЖЖЖ* 

№5 

Надпись на могиле жителя сел. Дамурчи-Гасанлы Борча- 

линского уезда Тифлисской губернии Гаджи Ахмед-Султана Иса- 

Султан оглы Эминова. 
[Надпись] на арабском языке. 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Гаджи Ахмед-Султана сына Иса-Султана из общества 

Дамурчи-Гасанлы. 1304 года (1887 г.) [точнее: 29 сентября 1886 - 18 

сентября 1887 г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 116]. 

ЖЖ ж* 

№6 

Надпись на могиле Полковника Мирза Фатали Ахундзаде, 

знаменитого писателя-драматурга, уроженца гор. Шеки (Нуха), пе- 

реселившегося в гор. Тифлис на постоянное жительство, состоявшего 

на службе переводчиком восточных языков при бывших Кавказских 

Наместниках, в том числе при Великом Князе Михаиле Николаевиче и 

Светлейшем Князе Михаиле Семеновиче Воронцове. 

[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 
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Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) высокосановного, знатока языков восточных и русского, 
известного в странах мусульманских и в России своими много- 
численными сочинениями, полковника Мирза Фатали-бека Ахундзаде, 
сына покойного Ага-Мухаммед-Таги. Был переводчиком Главного 
Управления Правителя Кавказского края Михаила Николаевича.. 
Родился в городе Нухе (Шеки. - авт.); умер 6-го дня раби-уль-эввеля 
1295 года — 26 февраля 1878 года (точнее: 11 марта 1878 г. — авт.], 
проживши 66 лет. 

1) Наместник Его Императорского Величества на Кавказе 
Великий Князь Михаил Николаевич. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 117]. 
ЖжЖж 

№7 

Надпись на могиле бывшего переводчика Канцелярии Главно- 
начальствующего Гражданской частью на Кавказе Коллежского 
Советника Мирза Мустафа Ахундова, уроженца гор. Нуха (Шеки. — 
авт.), переселившегося в гор. Тифлис на постоянное жительство. 

[Надпись] на арабском языке. | 
Перевод: 

Бог живущ, вечен. ) 
Я удивляюсь тому, кто узнал, что есть смерть и все-таки 

радуется (жизни). 

Каждый человек отведает смерти. 
Это могила покойного, благочестивого, удостоившегося 

милосердия Божьего, знатока восточных и западных языков, ревнителя 
наук и воспитания, высокосановного полковника [вероятно описка — 
следует читать коллежского советника. - авт.] Мирза Мустафа-бека 
сына ахунда Али-Асгера Ахундова Шекинца. Лета его жизни достигли 
73-х. Смерть последовала 21 Раби-уль-эввеля 1321 года, 
соответствующего 23 июня 1903 года [точнее: 17 июня 1903 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 118]. 
ЖЖж* 

№8 

Надпись на могиле известного поэта Казум-аги (Салик), проис- 
ходившего из знатной бекской фамилии, родом из Елисаветпольской 
губернии Казахского уезда сел. Шихили. 

[Надпись] на арабском языке. 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Казым-ага, прозванного «Салик», сына «векиля» казахского 
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уезда Ахмед-ага, известного Шихи-оглы — да простит Бог их грехи! 

1258 г. (1842 г.). 

[Далее] стихи на персидском языке: 

Никто в этом суетном мире не будет вечен, 

Да, да — таковы порядки этого беспорядочного (мира)! 

Сперва телесным благополучием усладит он уста , 
А после того горький шербет смерти вольет в его уста. 
Будь то Джемшид, Искандер” или убогий, 

Ни на мгновение во времени наступления смерти не будет ни 
опоздания, ни ускорения‘. 

Ушел из ветхого мира творец тонких поэтических про- 
изведений. 

Господи, пусть его душа взлетит в жилище покоя“. 
Этот стих оказался соответствующим году времени его смерти. 
Да будет сладкоречивый Салик достойным высокого рая. 

1) Буквально: даст сахар на нёбо. 
2) Джемшид и Искандер (Александр Македонский) - как 

пример славы и могущества. 
3) Т.е. смерть наступит ни раньше, ни позже наз- 

наченного времени. 
4) Жилище покоя - рай. 

5) Сумма чисел по буквенному счислению «эбджед» 

составляет 1258 (1842 г. — авт.). Имея в виду, что 
означенное счисление очень употребительно имен- 
но на надгробных надписях и будет часто 
встречаться в дальнейшем, находим нужным 
вкратце изложить основы этого счисления: Эбджед 
— название восьми слов арабских, показывающих 
древний порядок арабского алфавита... [Далее 

указываются числовые значения арабских букв, а 

также, в качестве примера, указано как с помощью 
букв образовалась дата 1258. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 119]. 
ЖЖж* 

№9 
Надпись на могиле знаменитого поэта Молла Вели (Видади), 

родом из Елисаветпольской губернии Казахского уезда сел. Шихили. 
[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 
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Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Молла Вели, известного под именем Видади, сына 

Мухаммеда, да простит их Всемогущий Бог! 1223 г. (1808 г.). 
[Далее] двустишие на татарском [т.е. на турецко-азер- 

байджанском. — авт.] языке: 

Кто увидя могилу «больно» (подразумевалось душой), Видади 

сотворит молитву. 
_ Да смирится над тем Бог и заступится за него Мухаммед 

Мустафа. 

1} Поэт в своих произведениях сам называл себя 
«больным», так что это слово почти не отделяется 
от его псевдонима Видади. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 120]. 
Жжжж* 

№ 10 

Надпись на могиле жителя сел. Шихили Казахского уезда 

Елисаветпольской губернии Юсуф-аги, сына известного поэта Казум- 
аги (Салик), происходившего из знатной бекской фамилии и 
обладавшего также поэтическим талантом. 

[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Юсуф-аги сына Казым-аги по прозвищу «Салик», сына 
Ахмед-аги, известного Шихи-заде. Да простит Бог грехи их. 1286 года 

(1869 г.) [точнее: 13 апреля 1869 - 1 апреля 1870 г. — авт.]. 

[Далее] два двустишия на татарском [т.е. на турецко- 

азербайджанском. — авт.] языке: 
Сердце, не доверяйся неверному колесу (фортуны)! 
Конечно, и ты когда-нибудь придешь к тленности. 
Этот! стих составляет обозначение времени смерти. 
Да смилуется Бог над Юсуф-Агой“. 

[Далее] два двустишия из «Бостана» известного персидского 

поэта Саади: 
Господи, ради потомков Фатимы? 

Дай мне кончить жизнь произнося исповедание веры“. 
Боже, во имя Твоего всемогущества, не унизь меня, 
По причине моих грехов не пристыди меня! 

1) Этот - т.е. следующий. 

2) По счислению «эбджед» сумма чисел соответственно 

буквам составляет 1286. 
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3) Фатима — дочь Пророка и жена четвертого Халифа 

Али. 

4) Т.е. произнося: «Нет Бога кроме единого Бога и 

Мухаммед — Его Посланник». 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 121]. 

ЖЖжж* 

№11 

Надпись на могиле Закавказского муфтия Мамед-эфендия 

Муфтизале. 

[Надпись] на арабском языке. 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Суннитского Муфтия Кавказского Края муфтия Мухаммед- 

эфенди сына муфтия Осман-эфенди сына молла Вели Казахского, 
прозванного Видади. Да простит Бог их грехи. 1288 года (1871) 

(точнее: 23 марта 1871 - 10 марта 1872 г. - авт.]. 

[Далее] восемь двустиший на персидском языке: 

Горе, горе! Когда хозяин этой могилы 
Перешел из этого мира в вечность, 

Исчез светоч последователей Ислама, 

Остались во тьме знатные и чернь; 
Для веры приложил много стараний и трудов, 

Осветил столько темноты; 
Обновил сад веры Ахмеда’, 

Подобно тому, как (это сделал) после пророков последний - 
Мухаммед. 

Жаль, что он не вкусил плодов из сада стремлений. 

Что делать — таково определение Бога. 
Это была личность хорошего характера с хорошей натурой. 
Его слова всегда были наставление и проповедь. 
Я всегда видел обращение мира таким-, 
Что у хороших жизнь коротка, а у дурных слишком длина. 
Господи, так как имя его Мухаммед, 

Даруй ему лицезрение Ахмеда! 

1) Пророк имел кроме общеизвестно имени — Мухаммед — 
еще три: Ахмед, Махмуд и Мустафа. 

2) Т.е. мир так устроен. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 124]. 
ЖЖ + 
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№ 12 

Надпись на могиле Панах-хана (он же Панах-ага) Мамед- 

Шариф-ага оглы, бывшего векиля Казахской дистанции, жителя сел. 

Салахлы Казахского уезда Елисаветпольской губернии. 
[Надпись] на арабском языке: 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Панах-ага сына Мухаммед-Шариф-ага Салахлинского. Да 

простит Бог их грехи. Аминь! 1217 года (1802 г.) [точнее: 3 мая 1802 -— 
22 апреля 1803 г. — авт.]. 

[Далее] стих на татарском [т.е. на турецко-азербайджанском. -— 
авт.] языке: 

Я погряз в море грехов, Господи, ты мое убежище! 

[ГИААР, Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л, 12$]. 
ЖжЖж 

№ 13 

Надпись на могиле Али-аги Панах-ага оглы, бывшего векиля 

Казахской дистанции, жителя сел. Салахлы Казахского уезда 
Елисаветпольской губернии. 

[Надпись] на арабском языке: 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Али-ага векиля Казаха сына Панах-бека векиля Казаха. Да 

прости Бог их грехи! 1246 года (1831 г.) [точнее: 22 июня 1830 - 11 

июня 1831 г. — авт.]. 

[Далее] стих на персидском языке: 

Когда наступит тяжелый день, 
То Али просит помощи у Бога. 

1) День страшного Суда. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 126]. 

Жжж 

№ 14 
Надпись на могиле известного мударриса Мамед-эфендия 

Мусса-эфенди оглы, жителя сел. Салахлы Казахского уезда 
Елисаветпольской губернии. 

[Надпись] на арабском языке: 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) высокоученого Мухаммед Эфенди сына высокоученого 

Муса-эфенди. Да простит их Бог! 1283 года (1866 г.) [точнее: 16 мая 
1866 — 5 мая 1867 г. - авт.]. 
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[Далее] двустишие на арабском языке: 
Господи, Ты Милосерден, жду от Тебя всепрощения, 
Не обрекай меня мукам за мои грехи, исправь все мои 

недостатки! 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 127]. 
жЖЖжж 

№ 15 

Надпись на могиле известного мударриса Ибрагим-эфенди 
молла Вели оглы Гаибова, жителя сел. Салахлы Казахского уезда 
Елисаветпольской губернии. 

[Надпись] на арабском языке: 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) Ибрагим-эфенди сына молла Вели Гаиб оглы из общества 
Салахлы. Да сделает Господь приятной ему землю и сделает рай его 
местопребыванием. 1275 года (1859 г.) [точнее: 11 августа 1858 — 30 
июля 1859 г. — авт.]. 

[Далее] два двустишия на персидском языке: 
Господи, Твое милосердие - великое море. 

Дай нам из него одну каплю и (будет) довольно. 

Кто придет на мою могилу, надеюсь, что он 
Охотно прочтет за мою душу «Фатиха». 

[ГИААР. Ф. 29]. Оп. 2. Д. 4288. Л. 128]. 
ЖЖ* 

№ 16 

Надпись на могиле казия Мирза Наби-аги Мирза Мамед-ага 
оглы Гаибова, жителя сел. Салахлы Казахского уезда Елисавет- 
польской губернии, приобретшего известность своею ученостью и 
поэтическим талантом. 

[Надпись] на арабском языке: 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) кази Мирза Наби-ага сына Мирза Мухаммед-ага Гаибзаде. 
Да простит Бог их грехи. Декабрь 1869 года. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 129]. 
жЖЖж 

№ 17 

Надпись на могиле жителя сел. Салахлы Казахского уезда 
Елисаветпольской губернии мударриса Муса-эфендия молла Насух 
оглы. 

[Надпись] на арабском языке: 
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Перевод: 
Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Муса-эфенди сына молла Насух. Да простит Бог их грехи! 

1223 года (1808 г.). 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 130]. 

Жжжж 

№ 18 
Надпись на могиле поэта капитана Мустафа-ага Киазбеков- 

Дагкесеманского (Насир), происходившего из знатной бекской фа- 
милии Елисаветпольской губернии Казахского сел. Дагкесеман. 

[Надпись] на арабском языке: 

Перевод: 
Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Мустафа-ага сына Гасан-ага. Да простит их Бог! 

[Далее] пять двустиший на татарском [т.е. на турецко-азер- 

байджанском. — авт.] языке: 
Сердце, не смотри на власть, имущество и богатство мирские. 
Не будь беспечным, знай, наверное, что, в конце концов, путь 

идет к смерти. 
Не видел ли ты Насира — совершеннейшего из совершенных, 

Как низкая судьба уничтожила его с его талантом и искусством. 
Так в нем сочетались богатство, мужество и богобоязненность, 

Что разве только Надир, а не кто другой, мог бы сравняться с 
НИМ. | 

Господи, так как «Прощающий» оказался годом времени его 
смерти, 

То, простив его, не огорчай его в будущей жизни. 
Когда увидит мою могилу знающий человек, ему придет на ум, 
Что Насир, вернувшись к своему основному началу, в конце 

концов обратиться в прах. 
1) Слово «Гафир» (прощающий) по исчислению 

«эбджед» составляет 1290 (1873) [точнее: 1] марта 

1873 -— 17 февраля 1874 г. - авт.] — год смерти 

покойного. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 131]. 

ж**ж* 

№ 19 
Надпись на могиле жительницы сел. Агкейнах Казахского уезда 

Елисаветпольской губернии поэтессы Шахнигар-ханум Казум-ага 

кызы Киясбековой, известной под псевдонимом «Ранджур». 
[Надпись] на арабском языке: 
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Перевод: 

Эта могила удостоившейся милосердия и всепрощения 
благочестивой Шахнигар-ханум по прозванию Ранджур, дочери Ка- 

зым-ага Киясбекова, да простит Господь их грехи! 1318 г. (1900) 
[точнее: | мая 1900 - 19 апреля 1901 г. — авт.]. 

[Далее] двустишие на татарском [т.е. на турецко-азербай- 
джанском. — авт.] языке: 

О, Открывающий двери, открой нам хорошую дверь (т.е. рая). 

О, Всеблагой, от пророков и угодников не отделяй меня, о 
Всемилосердный Бог! 

[Далее] два двустишия на персидском языке: 

Господи, Твое милосердие - великое море. 

Дай нам из него одну каплю и (будет) довольно. 

Я не принес с собой сюда ничего (букв. никакого запаса) 

Кроме: «не отчаивайтесь в милосердии Божьем». 
1) Изречение из Корана. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 132]. 
*Ж*ЖЖ 

№ 20 

Надпись на могиле бывшего Закавказского муфтия Гаджи 

Абдул-Гамид-эфендия Мустафа-эфенди оглы, уроженца гор. Шемаха, 
похороненного в гор. Тифлис в декабре 1881 года. 

[Надпись] на арабском языке: 
Перевод: 

Бог Вечен. 

Все на ней (земле) тленно'. 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего), выдающегося ученого и ученого деятеля, Суннитского 

муфтия Гаджи Абдул-Гамид-эфенди сына Мустафа-эфенди Ширван- 
ского (т.е. родом из города Шемахи), смерть его последовала в месяце 

Мухаррам-уль-херам 1299 года (1881 г.) [точнее: 23 ноября - 22 

декабря 1881 г. — авт.]. 

Господи, прости его и в день воскресения мертвых соедини его 
с Пророком. 

1) Изречение из Корана. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 133]. 
ЖЖж 

№21 

Надпись на могиле бывшего законоучителя мусульманской 
веры при Татарском [т.е. турецко-азербайджанском. — авт.] Отделении 
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Закавказской Учительской Семинарии Абдул-Кадыр-эфендия Махмуд- 

эфендизаде, уроженца гор. Шемаха, похороненного в гор. Тифлис. 

[Надпись] на арабском языке: 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Абдул-Кадыр-эфендия Ширванского. Скончался 22-го меся- 

ца Рамазана 1317 года, соответствующего 12 января 1900 г. [точнее: 24 

января 1900 г. — авт.]. 

[Далее] надпись на татарском [т.е. на турецко-азербайджанском. 

— авт.] языке: 

Законоучитель мусульманского Отделении Закавказской 

Учительской Семинарии Абдул-Кадыр-эфенди Махмуд-эфендизаде 

Ширванский. 

[Далее] два двустишия на татарском [т.е. на турецко- 

азербайджанском. -— авт.] языке: 

Когда Абдул-Кадыр-эфенди совершеннейший и 

Высокостепенный скончался 
Подняв руки (к небу), «молящийся». сказал год смерти. 

Прости, о Господи, его прегрешения". 
1) Псевдоним автора стихов. 

2) Последний стих по исчислению «эбджед» составляет 

1317. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 134]. 

*ЖЖ 

№ 22 

Надпись на могиле владетельного хана генерал-лейтенанта 

Мустафа-хана Ширванского. 
[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) высокосановного Бегляр-беги Ширванского Мустафа-хана, 

сына высокосановного Агаси-хана. Родился 1163 года (1750 г.), скон- 

чался 1260 года (1844 г.). 

[Далее представлен перевод на русский язык двух аятов из 

Корана, которые были написаны на могиле Мустафа-хана 

Ширванского. — авт. ]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 135-136]. 

Ж*Жж* 

№ 23 
Надпись на могиле Гидаят-хана, сына владетельного хана ге- 

нерал-лейтенанта Мустафа-хана Ширванского. 
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[Надпись] на арабском языке: 
Перевод: 
Нет мощи ни силы, как в великом могущественном Боге'. 

[Далее] два двустишия на арабском языке: 
Вселенная (мир) — нечистое тело”, привязаны к ней ее рабы?; 

Смерть — чаша, которую всякий человек должен испить. 

Носилки (похоронные) — экипаж, на котором должен поехать 

всякий человек; 

Могила - ворота, в которые должен войти всякий человек. 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 

его) Идаят-хана сына знаменитого Мустафа-хана. 1295 г. (1878 г.). 

1) Изречение из Корана. 

2) Букв. «нечисть». 

3) Букв. «ее псы». 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 137]. 

+Ж*Жж* 

№ 24 
Надпись на могиле Геокчайского казия Махмуд-эфендия Рахим- 

эфенди-оглы, известного своею ученостью в богословских науках. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Он Вечен. 
Нет Бога кроме Бога, Мухаммед Его посланник. 

Аллах. Мухаммед. 
Абу-Бекр, Омар, Осман, Али, Гасан, Гусейн. 

Всякий человек вкусит смерть, потом предстанет пред Нами 

(Богом)'. 
Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) казия мусульман Махмуд-эфенди сына Рахим-эфенди, из 

селения Мелик-Кенд. Год 1319. (1901) [точнее: 20 апреля 1901 - 9 

апреля 1902 г. — авт.]. 

Все на ней (земле) тленно, только останется <...> Бога твоего, 

обладающего славой и величием". 

[Далее] четыре двустишия на арабском языке: 

О живущий в высоких палатах 
В скором времени ты будешь похоронен в земле. 

На нем есть ангел, который каждый день твердит: 

«Рождайтесь для смерти и стройте для разрушения». 

И тот, кто надеется, что судьба будет согласна с его желаниями, 

Подобен тому, кто ждет от солончака питья. 

О, гордец, покойся немедленно, 
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Ибо смерть постигнет тебя, хотя бы ты был Гаруном°. 
1) Изречение из Корана. 
2) Изречение из Корана. 
3) Гарун - богач, поглощенный за возмущение против 

` Моисея землею со всем богатсвом. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 138]. | 

жжж 

№ 25 

Надпись на внутренних и внешних стенах мечети, находящейся 
в сел. Дияллы Геокчайского уезда Бакинской губернии. 

[Далее представлен перевод на русский язык надписи 1300 года 
хиджры (1883 г.), помещенной на данной мечети. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 139]. 
жжж 

№26 
Надпись на внутренних и внешних стенах мечети, находящейся 

в селении Шихилы Казахского уезда Елисаветпольской губернии. 
[Далее представлен перевод на русский язык надписи 1261 года 

хиджры (1845 г.), помещенной на данной мечети. - авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 141]. 

ЖЖж 

№27 
Надпись на внутренних и внешних стенах мечети, находящейся 

в селении Дагкесаман Казахского уезда Елисаветпольской губернии. 
[Далее представлен перевод на русский язык надписи, 

помещенной на данной мечети, построенной в 1300 году хиджры (1883 
г.) полковником Эйюб-ага Мурадовым. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 144]. 
*жжж* 

№ 28 
Надпись на могиле Казия Борчалинского уезда, жителя сел. 

Дамурчи-Гасанлы Борчалинского уезда Тифлисской губернии Наби- 
эфендия Велизаде. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 

его) Наби-эфенди сына Вели из общества Дамурчи-Гасанлы. Да 
простит Бог их грехи. 1291 года (1874 г.). 

[Далее] три двустишия на татарском [т.е. на турецко-азер- 
байджанском. — авт.] языке: 

Кроме того, что я почитал Тебя Единым, 
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Ничего достойного нет у меня на руках, в моей тетраде' 

Имея столько грехов, я не теряю надежды на Твое милосердие; 
Твоя милость, о, Всеблагой, моя надежда. 
Смилуйся, не отвращайся от меня из-за моих бесчисленных 

грехов, 
Потому что кто, мой Бог, кроме Тебя, о, мой Царь? 

1) Запись добрых и злых деяний. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 146]. 
ЖЖж 

№ 29 
Надпись на могиле казия Геокчайского уезда Бакинской 

губернии Мухаммед-эфендия Гаджи молла Муса оглы. 

(Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 
Нет Бога, кроме Бога, Мухаммед Его посланник. 
Поистине мы принадлежим Богу и вернемся к нему. 
Всякий человек отведает смерти, а потом возвратиться к Нам'. 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрошения 
(Божьего) бывшего в свое время кази Мухаммед-эфенди сына Гаджи 

молла Муса Карабахкальского”. Да сделает Господь приятной ему 

землю и сделает рай его местопребыванием. Да простит Бог его и того, 

кто чернил его заочно. 1253 года (1837 г.) [точнее: 7 апреля 1837 - 26 

марта 1838 г. — авт.]. 
[Далее] стихи на арабском языке: 

Мы были созданы из земли без греха, 

Возвращаемся в землю с грехами. 

1) Изречение из Корана. 
2) Т.е. родом из Карабахкала. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 147]. 
жж 

№ 30 
Надпись на могиле известного ученого, жителя сел. Караман 

Геокчайского уезда Бакинской губернии, Гаджи Салман-эфендия. 

[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 
Хозяин этой святой могилы и благого сада высокоученый, 

бесподобный, святой, лучший из гаджиев Гаджи Салман-эфенди 

Карамани. Да сделает Господь приятной ему землю! 1250 года (1834 

г.) [точнее: 10 мая 1834 - 28 апреля 1835 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 148]. 
Ж**%ЖжЖ 
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№ 31 

Надпись на могиле мударриса Гейбатуллах-эфендия Гаджи Иб- 
рагим-эфенди оглы, жителя селения Ерфи Кубинского уезда Бакин- 
ской губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 
его) Гейбатуллах-эфенди сына Гаджи Ибрагим-эфендия. 1292 года 
(1875 г.). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 149]. 
ЖЖЖ 

№ 32 

Надпись на могиле Бахауддина, сына Фахраддина, находящейся 
на кладбище сел. Исков Кубинского уезда Бакинской губернии. 

Эта и последующие надписи (№ 32-42) имеют за собой 
многовековую давность; к сожалению, установить, кто были лица, 
погребенные в этих могилах и чем они были известны, не удалось. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 
его) Бахауддина сына Фахраддина. 854 года (1402) [неверно, точнее: 
1450 / 1451 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150]. 
+Жж 

№ 33 

Надпись на могиле Шах-Султана, сына Бахауддина. Кладбище 
сел. Исков. 

[Указана надпись на арабском языке без перевода на русский 
язык. — авт.]. 

866 (1462) [точнее: 5 октября 1461 - 24 сентября 1862 г.- авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150]. 

ЖЖж 

[Далее указаны надписи № 34-42 на арабском языке на 9 
могилах без перевода на русский язык; ниже нами приведен перевод 
этих надписей. — авт. |: 

№34 

Надпись на могиле шехида Бешир-бека сына Имадеддина. 776 
(1375) [точнее: 12 июня 1374 — 30 мая 1375 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Ог. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 
ЖЖ ж 
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№35 
Надпись на могиле Шах-Гусейна сына Гаджи Гусейна. 705 

(1306) [точнее: 24 июля 1305 - 12 июля 1306 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 
ЖЖж 

№36 
Надпись на могиле Ганбала сына Абдуррахмана. 457 (1066) 

[неверно, точнее: 1065 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 29]. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 
ЖЖж 

№37 
Надпись на могиле Пахлавана сына Ахмеда. 850 (1446) [точнее: 

29 марта 1446 - 17 марта 1447 г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 

+ЖЖж* 

№38 
Надпись на могиле Джамаледдина. 750 (1349). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 
ЖжЖжж 

№39 
Надпись на могиле Агамухаммеда сына Ханали. 649 (1243) 

(неверно, точнее: 1251 / 1252 г. - авт.]. 

‚ [ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 
ЖжжЖж 

№40 
Надпись на могиле Амирахмеда сына Ахмеда. 862 (1457) 

(точнее: 19 ноября 1457 — 7 ноября 1458 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 15015006]. 
ж*ЖЖ* 

№41 
Надпись на могиле Фатуллаха сына Абдуллаха. 709 (1309). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 
Жжж 

№42 

Надпись на могиле Джамал Гюльхатун" кызы. 879 (1474). 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 150-15006]. 

%*ЖжЖ 

* Гюльхатун - имя матери. 
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№ 43 

Надпись на могиле жителя сел. Кюрдамир Геокчайского уезда 

Бакинской губернии Гаджи Махмуд-Баба сына Таира. 
[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

О Аллах! 

О Мухаммед! О Али! 

Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) шейха Гаджи Махмуд-Баба сына Таира. 1289 года (1872 г.) 
[точнее: 11 марта 1872 — 28 февраля 1873 г. — авт.]. 

Когда вы толпой воротитесь с Арафата, вспомните близь 
священного памятника Аллаха’. 

Первый храм, основанный для людей, это — Беккский’, 
благословенный и служащий направлением человечеству. 

Нет Бога кроме Бога, Мухаммед Его посланник. 

1) Изречение из Корана (Глава П, стих 195). 
2) Бекка — название Мекки. 

3) Изречение из Корана (Глава Ш, стих 90). 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 152]. 

%Жж* 

№ 44 

Надпись на входной двери мечети Сеид Гаджи Караман, нахо- 
дящейся в сел. Ахмедлы Джебраильского уезда Елисаветпольской гу- 
бернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Основатель сей (мечети) презренный, смиренный Сеид Мухам- 

мед-челяби сын Сеида Гаджи Караман Ахмедлы. 1088 год (1677 г.) 
[точнее: 5 марта 1677 — 22 февраля 1678 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 153]. 
ЖЖ 

№ 45 

Надпись в склепе «Шейхов» в сел. Шихлар Ахмедлы Джеб- 
раильского уезда Елисаветпольской губернии. К этому месту сходятся 
на излечение и пригоняют больной скот. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Это - гробница шейха Салих-Абдуссалама сына шейха 
Гиясаддина. 20-го Рамазана 959 года’ (1551) [неточно, точнее: 9 
сентября 1552 г. — авт.]. 

Шейх Баби Махъяддин. 
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Место упокоения” шейха Абдуррахмана сына шейха Джеб- 
раила?. 

1) Надпись на мраморной плите. 
2) Буквально: кончина шейха ит.д. 
3) Надпись на ссобой каменной плите. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 154]. 
жжж 

№ 46 
Надпись на стенах мечети селения Сусай Кубинского уезда 

Бакинской губернии. 

[Далее представлен перевод на русский язык надписи 1122 года 
хиджры (1710 г.), помещенной на данной мечети. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 155]. 
ЖЖж 

№47 
Надпись на могиле жителя сел. Лягяр Кубинского уезда 

Бакинской губернии Гаджи шейха Мухаммед-эфендия сына шейха 
Верди. 

[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

Эта могила удостоившегося милосердия (Божьего) Гаджи шейха 

Мухаммед-эфенди сына шейха Верди. 1319 года (1901 г.) [точнее: 20 
апреля 1901 — 9 апреля 1902 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 156]. 
ЖЖ ж* 

№48 

Надпись на могиле Шах-Мурада сына шейха Мухаммеда, 

находящейся в сел. Агебель Кубинского уезда Бакинской губернии. 
[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

Это могила султана сына султана Шах-Мурада сына шейха 

Мухаммеда сына шейха Мазида. 163 года (779 г.) [точнее: 16 сентября 

779 — 4 сентября 780 г. — авт.]. 
Скажи: о, слуги мои! Вы, которые поступали несправедливо к 

самим себе', не отчаивайтесь в милосердии Божьем, ибо Бог прощает 
все грехи. Он прощающ, милосерден”. 

1) Т.е. грешили. 

2) Изречение из Корана (Глава 9, стих 54). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 157]. 
ЖЖжЖ 
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№ 49 
Надпись на могиле Гусейн-Али-хана сына Султан-Ахмед-хана, 

находящейся на кладбище сел. Беюк-Худад Кубинского уезда Ба- 
кинской губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

‚ Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 
его) имеющего нужду в милости Бога Гусейн-Али-хана сына Султан- 
Ахмед-хана Худадского. Да сделает Господь приятной им землю и 
сделает рай их местопребыванием. 1106 года (1695 г.) [точнее: 22 
августа 1694 - 10 августа 1695 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 158]. 
ЖЖжЖ 

№ 50 
Надпись на могиле жителя селения Хулук Кубинского уезда Ба- 

кинской губернии мударриса Гаджи Махмуд-эфендия сына Мустафа- 
эфенди. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) имеющего нужду в милости Бога Гаджи Махмуд-эфендия 
сына Мустафа-эфенди Хулукского. 1287 г. (1870 г.) [точнее: 2 апреля 
1870 — 22 марта 1871 г. - авт.]. | 

Во имя Бога Милостивого, Милосердного. 
Хвала Богу, Господу вселенной, Милосердному, Милостивому, 

Царю дня воздаяния. Тебя мы обожаем. Тебя мы умоляем о помощи, 
направь нас на путь правый, на путь тех, которых Ты осыпал Твоими 
благодеяниями, но не тех, которые заслужили Твой гнев, не тех, 
которые заблуждаются‘. 

1) Коран. Глава [ «Фатиха». 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 159]. 

Жж*Жж* 

№ 51 
Надпись на могиле жителя селения Кархун Кубинского уезда 

Бакинской губернии ученого Гаджи Мухаммед-Али-эфендия Наги- 
эфенди оглы. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 

его) Гаджи Мухаммед-Али-эфендия сына Наги-эфенди. Скончался 
1261 года (1845 г.). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 160]. 
Жжжж 
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№ 52 
Надпись на могиле шейха селения Рюк Кубинского уезда 

Бакинской губернии шейха Аламдара. 

[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

Божьего шейха Аламдара. 1200 года (1786 г.) [точнее: 4 ноября 1875 — 

23 октября 1876 г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 161]. 

ЖЖ ж* 

№ 53 
Надпись на могиле Махмуд-Шаха сына Мухаммеда, находящей- 

ся на кладбище сел. Захрамлы Кубинского уезда Бакинской губернии. 

[Надпись на арабском языке |: 
Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

Божьего Махмуд-Шаха сына Мухаммеда. 144 года (761 г.) [точнее: 11 

апреля 761 — 31 марта 762 г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 162]. 

+ЖЖ 

№ 54 

Надпись на могиле Бахрам-Шаха сына Хазби, находящейся на 

кладбище сел. Захрамлы Кубинского уезда Бакинской губернии. 

[Надпись на арабском языке |: 

Перевод: 
Это могила Бахрам-Шаха сына Хазби. 105 года (723 г.) [точнее: 

10 апреля 723 — 28 мая 724 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 163]. 
#Ж*ж* 

№ 55 

Надпись на могиле Шаха-Мухаммеда сына Шаха-Махмуда, 

находящейся на кладбище сел. Захрамлы Кубинского уезда Бакинской 

губернии. 
[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 
Это могила покойного Мухаммеда сына Махмуд-Шаха. 110 года 

(728 г.) [точнее: 16 апреля 728 — 4 апреля 729 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 164]. 
ЖЖ 
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№ 56 

Надпись на могиле Бахман-Шаха сына Юсуф-Шаха, находящей- 
ся на кладбище сел. Пирабадиль Кубинского уезда Бакинской 
губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) убиенного 
Бахман-Шаха сына Юсуф-Шаха. 830 года (1426 г.) [точнее: 2 ноября 
1426 -— 21 октября 1427 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 165]. 
Жжжж 

№ 57 
Надпись на могиле Бахрам-Шаха сына Гусейн-Шаха, находя- 

щейся на кладбище сел. Пирабадиль Кубинского уезда Бакинской 
губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) убиенного 

Бахрам-Шаха сына Гусейн-Шаха. 857 года (1453 г.). 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 166]. 

Ж*%ж* 

№ 58 

Надпись на могиле Хумаюн дочери Хосров-Шаха, находящейся 
на кладбище сел. Пирабадиль Кубинского уезда Бакинской губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившейся милосердия (Божьего) Хумаюн 

дочери Хосров-Шаха. 780 года (1378 г.) [точнее: 30 апреля 1378 — 18 
апреля 1379 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 167]. 
**ж* 

№ 59 
Надпись на могиле Джаннат-бану дочери Хосров-Шаха, находящей- 

ся на кладбище сел. Пирабадиль Кубинского уезда Бакинской губернии. 
[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившейся милосердия и всепрощения (Божь- 

его) Джаннат-бану дочери Хосров-Шаха. 708 года (1308 г.) [точнее: 21 
июня 1308 — 10 июня 1309 г. - авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 168]. 
ЖЖ ж 
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№ 60 
Надпись на могиле жителя сел. Леджед Кубинского уезда 

Бакинской губернии Хазруна сына Гаджи Мухаммеда Сарифи. 

[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) убиенного 

Хазруна сына Гаджи Мухаммеда Сарифи. 873 года (1468 г.) [точнее: 

22 июля 1468 — 10 июля 1469 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 169]. 
+Ж*ЖЖ 

№61 

Надпись на могиле Касыма сына Исмаила, находящейся на 

кладбище сел. Садан Кубинского уезда Бакинской губернии. 
[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) невинно убиенного Касыма сына Исмаила. 150 года (767 г.). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 171]. 
ЖЖЖж 

№ 62 

Надпись на могиле известного ученого Махмуд-эфендия сына 
шейха Али-эфендия, находящейся на кладбище сел. Гюмюр 
Кубинского уезда Бакинской губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 

его) Махмуд-эфендия сына шейха Али-эфендия. 1290 года (1873 г.). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 172]. 
**жж* 

№ 63 
Надпись на могиле Мутаххара сына Мутаххара, находящейся на 

кладбище сел. Уках Кубинского уезда Бакинской губернии. 

(Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 
Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) Мутаххара 

сына Мутаххара. 127 года (745 г.) [точнее: 13 октября 744 - 2 октября 

745 г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 173]. 

*ж*жж 
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№ 64 

Надпись на могиле Теймур-Шаха сына Юсуф-Шаха, находя- 

щейся на кладбище сел. Гендаб Кубинского уезда Бакинской губернии. 
[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) невинно убиенного Теймур-Шаха сына Юсуф-Шаха. 836 

года (1432 г.) [точнее: 28 августа 1432 - 17 августа 1433 г. — авт.]. 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 174]. 

ЖЖж 

№ 65 

Надпись на могиле известного ученого Джебраил-эфендия сына 

Гаджи Ярадан-Кулия, находящейся на кладбище сел. Чичи Кубинского 
уезда Бакинской губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения (Божь- 

его) Джебраил-эфендия сына Гаджи Ярада-Кулия сына Абдурраззак- 

эфендия. 1250 года (1834 г.) [точнее: 10 мая 1834 -— 28 апреля 1835 г. — авт.]. 
_ [ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 175]. 

ЖЖжЖ 

№ 66 

Надпись на могиле шейха Мухаммеда сына шейха Саида, нахо- 

дящейся на кладбище сел. Лейти Кубинского уезда Бакинской 
губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) шейха Му- 

хаммеда сына шейха Саида. 1024 года (1615 г.). 
[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 176]. 

Ж*% 

№ 67 

Надпись на могиле шейха Мансура сына Мухаммеда, находя- 

щейся на кладбище сел. Билиджи Кубинского уезда Бакинской 
губернии. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) шейха Мансура сына Мухаммеда. 50 года (670 г.). 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 177]. 
+*Жж* 
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№ 68 
Надпись у входа в склеп, построенный по приказанию Мустафа- 

хана Ширванского на кладбище города Шемаха и на могилах, 
находящихся в нем. 

[Надпись на арабском языке]: 
Перевод: 

1) Построен этот склеп по приказанию Высокосановного 
Мустафа-хана сына Агаси-хана. 1225 года (1810 г.). 

2) Имя владетельницы этой могилы Асия-бегим дочь Салим- 
хана. 1225 года (1810 г.). 

3) Тот (Бог) Вечен. 

Нет Бога кроме Него. 
Это могила удостоившейся милосердия (Божьего) дочери 

Мустафа-хана. 1225 года (1810 г.). 

4) Всякий человек отведает смерти и потом возвратиться к Нам. 

О, Милостивый, о, Милосердный! 

Тот (Бог) Вечен. 

Нет Бога кроме Него. 

Это могила удостоившегося милосердия и всепрощения 

(Божьего) Хуммай Хана, сына Мустафа-хана. 1265 года (1849 г.). 

[Далее] два двустишия на персидском языке: 

Я говорил (себе, думал) проведу несколько мгновений согласно 
своему желанию, | 

К сожалению, закрылись пути дыхания. 

Жаль, что у пестрой скатерти жизни 

Чуть вкусили мы, сказали (нам) довольно. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 178]. 
ЖжЖжжЖ 

№ 69 

Надпись над дверью склепа, построенного по приказанию 

Мустафа-хана Ширванского над могилой отца Агаси-хана, а также и 

надписи на других могилах, находящихся в этом склепе. 

[Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

1) Построен этот священный склеп по приказанию 
высокосановного Мустафа-хана для покойного отца своего Агаси- 

хана. 1222 года (1807 г.). 

2) Это могила удостоившейся милосердия (Божьего) дочери 
высокосановного Ага-хана. 1273 года (1858 г.) [неточно, точнее: 1 
сентября 1856 — 21 августа 1857 г. - авт.]. 
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3) Это могила удостоившейся милосердия (Божьего) дочери 
высокосановного Гусейн-хана. 1241 года (1826 г.) [точнее: 16 августа 

1825 — 4 августа 1826 г. - авт.]. 

4) Все на ней (земле) тленно. 

Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) Абдул- 

Гамид-хана сына Исмаил-бека. 1220 года (1805 г.) [точнее: 1 апреля 
1805 - 20 марта 1806 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 179]. 
*жжж* 

№ 70 
Надпись у входа в склеп, построенный над могилой Шейх-Али- 

бека сына Аллах-Кули-хана Ширванского на кладбище гор. Шемаха, а 
также на могилах, находящихся в нем. 

(Надпись на арабском языке]: 

Перевод: 

1) Этот священный склеп построен для удостоившегося 
милосердия и всепрощения (Божьего) высокосановного Шейх-Али- 

бека сына Аллах-Кули-хана. Да сделает Господь приятной ему землю 
и сделает рай его местопребыванием. 1233 года (1818 г.) [точнее: 11 
ноября 1817 - 30 октября 1818 г. — авт.]. 

2) Тот (Бог) Вечен. Все умрет кроме Него. 

Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) Шахбаз-бека 

сына Шейх-Али-бека. 1250 года (1834 года) [точнее: 10 мая 1834 - 28 

апреля 1835 г. — авт.]. 

3) Все на ней (земле) тленно. 

Это могила удостоившегося милосердия (Божьего) высоко- 
сановного Шейх-Али-бека. 1243 года (1827 г.) [точнее: 25 июля 1827 — 

13 июля 1828 г. - авт.]. 

4) Это могила удостоившейся милосердия (Божьего) Салтанат- 
ханум дочери высокосановного Гусейн-бека. 1252 года (1836 г.) 
[точнее: 18 апреля 1836 — 6 апреля 1837 г. — авт.]. 

[ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 180]. 
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Э.5.ТаВ!г2а4дэ 

1211$ МО$ЭГМАМ ОЭВИ5ТАМИЛСТ НАООГМОА 

Тыйя (эзк ТИ$) зэвэнааэЮ пйзэ|тап аэынапибиии 1апх! уэ 

уегИ Вакшиууэ{ огдаащапииш опа пбпаз1эН Вэг $еу4эп бпсэ Би шэгагаёла 
астасаай дипитиуа Баб! о|агаа Атэфаусап тшофианпда Фа ага-зша 
пбтактэ е4 Ш. 

Опсэ Ыг дэ4эг азбапийт ‘апх! Вадаш4а. Побгадиг, аупса Ба 
пбугтму!а Баё! рег! Ышг уат {ара МИтозэК 4э, Нэг Ва!4а, эНп124э Би 
Вадда а2-сох БИеЦэг уаг. Мэзэ1эп, Моозуа ешшэй доКюга, ргоЁеззог 

Уач{ АггитапИ уазг К, зайптазиит 4э914 1айх! ЫПптэуэп Т11$ 

п1б5э[тап аэыпзхапиё ии‘ уаб1 сохдиг. Гар сох4иг. ВэЖэ УШ ээг4э — 
111$ эгэб этиПушт 1датэшабша сеуг41у1 уахап, БэКэ 42 Эти 

Теутигиа уэ уа Зэ\! аозашагиии би зэВэг! э1э Кеси эп Абугдэп. Нэг 

Ва|Ча, егКэп оца эзПэг4эп Баауагаа ТИ !1$ агэбаусапШап эп ВбпиэШ, эп 

поблам адапапи!: п1э52 Вэт аэбилаппаа ‘юграба ‘арутЫаг, апсаа 

ХХ уй2а Ба апасшдап ба (апх! уегэ шйпа$Ьэ 4эу15. Ви Ва415э 

Чэдип пабзэпап аэЫпяапийшш уепиш ТИ$ побаа Бабшш эга71519 
9а19151 гатапдап Ба ап. Оэдипт аэблзвойа пэбаа Бабшш Ыг 
24$э$щэ сеуэЖКоп, пэ4эп$э, сох шзаЁлесазша КэгэКэЁ е4 ШЬ. Нэуа( уэ 

уагафса1ап ТИ $1 аб ойап зат уэ уа2ае|аппили, шэдэшууэЕ уэ 

сита! хадш эппит, 6921 тэзриг Вэг1 зэгКэг4э]эгитилт, таапЁ хадйти 

уэ уаШапиигтаи дэ эн! 4э гатап КесЯ со И-Байа 4058619. 
РгоЕ. У.АглипапИ деу4 ед 1, Сбгсизап эга7151 Киз1уа эгэйп4эп 

236 омидиадап зопга (1801) ТН$ шазэНтап аэыЫапИи ит Маппада1а 

{эгэНп4э пэбаа! Баё1 запптаба Баз]атг. 1845-с1 14э Ыпипс! дэ, бп 
эзпи Баз1апёлсий а 15э Цапс! дэ Баёш заНэ$! реп1$]эп4иэгэк 62 рекага 

саилИг. 1943-сй Пдэп Бэп Согсизап ЕшЦэг АКадепиуазиии (эПЧЫштэ 

98 Га Аггитапй. Мито бэйпт аэы чит 121 Из // 
№Ер://дагарарад!аг.Богсва!1.пе/п4ех.рир?са==охи&и4=78 
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дахЙ оап пэфаа( Баё1 02 эгажеии, деток ойаг К, Вэг 5-10 Идэп 6х 

сеп1<]эпашь уэ Би ргозез 1965-с1 Пэ 4э4эг {э4йсэп дауат ешнь"”. 

Мэп (6 шэдаэпи шбэШЯ) 2009-ип зешуабли4а А2эаусап 

МЕА Э!уазта1аг [платой Баз е№ти 159151 АПё Катахапо\а збН6эИэ$- 

ант уэ о збу1э4Е КТ, шоп 1980-с1 14э Агэфаусап КР МК-па ‘арт 1уа 

саг Митэ бэй Уагет тогагиип Фипипипи бугэптэк уэ 9пэ дазиип 

ази4э уа2Йап агаз4итпаасйт Э!уагта]аг [пзИциипдап (о гатап Вэ]э 

Э1уагта!аг Еоп4иуди) ТИ1з $эбэмпэ вбидэпни1$ит. Мэбаа( Баблада 

ам!а едэп 6х агэфаусапИ пз1юпег шопэ дапиз 41 К1, аэылапада Би 

уахиагадэК сох№ 5буйК Базда ам уагап; эбгс@]эг (Когти Нэг — О.Т.) 

ошагш Ваглиз1и1 Чаё1дагаа араб Кг сауша ОКаШог. Ве!э ПК, эсдаап- 

т17лт БагаФаки 121э111 $ШЬ-збраг г уэ уа12 Мио $эй Уа2еэ Ми? 

Еээ| Ахипдтадэшт, опип Би песэ добитипии тэзайат заата{ ада141... 

Мэгаг ада 1981-с1 14э ошта$ ргоЁ. У.Агдитапи аэ6иа$ дазага 

эзазэп Бигада 27 вокошИ зоудаушили 4э1 омидабипи шбэууэп1э; 916. 

Ощаг Би К1$Йэг4н: Мите 52й Га2ей, Мио ЕээЙ Ахипага4э, Нэзэп Бэу 

Абауеу, Еээй хап ХоузЯ, ЭПаши ОэтКизаг, Кгаадши Мэсароу, Низеуп 

эп Оауфоу, Еупай Ьэу Зийапоу, Мабтиа Сакаг (пахстуапй), АЧИэ 

хатт башахипзкауа, Мей@аши хап Озтйуеу (Уэ}/а), Мэйэттаайазат 

НастзЯ, Мэ хашт Мэйэттадашига4э, Нэтго зу Оауфоу, Мигарэг 

Мэттапоу, хапэп4э 5энаг, Еэтгас зийап, Мт22й АББа5от, Югашт 1- 

гайтИ, АБфаз ОитЬапоу, МичаБИ Гатапоу, ОЭпуаг Хидауетует, 

Минига Мигадоу, Мияа/а ГэПуеу, Тиз} Насга4э, Егаба Егаует, 

Низеуп Вахтаоу, фгайт [уайат! ©. 
Оеу4 енлэК вогэк@г К1, Копипити$Нэг4эп зопга Нэт п1э2агиада 

шйзэнпап аэымШэнти аб @Итая эпэпэзиы пйзеай Обгсймати ПК 

ргег14епн оНти$, 1990-с1 Шэна Баапасада «Сйгсй$ап рагс@ог в6йп- 

ай» йапиа НэН з6гиб$ Га Оатзахиг ати (эгэ@аПап дауат е@и- 

а1эг. Вм, дабита!апи зопипси атапз12 4а1ба$1уд1. мадеПагЧап зопга 4э- 

Ыпоаонйш ша МэБаа! Бабта сеупи!$ пэбэп8 эга218т4э ВВ ОЭмМэ 

рэ БК РОКАМ ОЭВ1В РАЗ! ОАПГМАУ!В! Випи шоп 62 86219711 

эогтизэт. 
Олэп Й — 2008-ш ауаизилада Сйгсбчаща Вмз1уа агазш4а тёВатоэ 

гедэКэп топ ТЁ$ зэвэп4э оЧат. Коттии$Чэип егиэт БазКэзэп- 

|эпп уагдииу!а шэбу еу1 уэ Т11$ юграбшда э6э41 чуцуап А29г- 

Баусати вокэтй 1сНта1-31уа$1 хадшщэп Нэзэп 6эу Абауеу уэ ЕээП хап 

ХоузКи тогаЙапи: 2луаго{ ебтэу! бит топэу: богс заудит. 

199 Уепо огада. 

200 Успо огада. 
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Оугэпдип К, ощапп шэгаЙан Би песо 2йп бпсэ аз сэкК@уйи тэзсАт 

уапшдак1 Мэба(а+ Баё1пЧа уе]э$эп шбз$эНтап аэмизгаптибюдад г. Мэзс1А 

15сПэппиш ошапип уегии {артаа4а тэпэ уагдип едэ БэсэКэппэ за6Вэш 

уохаи. Е|э 4э о!4и. Аёзаада! Еэгвад К1$1 тэш пэбаа Бабина виштдэп 
азиз айпи ]ар 1сэгэппэдэк бегай (огасап да хеуй уо| уапии5!). 

Уо1да о, Буучб К1$1 а4й г пэпп адии сэКэгэк 4ед! К, гэвтэШК тэпэ 

ЕэИ хап Хоузкит Би аэыпфапйада, Бах, Ба уег4э 02 эНэпу|э Баз- 

ди шт: бу у. 

Мэп ебкэшИ аЖуогати? РИ АбдиПауемт 4171 (Нэзэп Бэу 

Афауеуш пэНсэ$ уэ Эвтэ4 Бэу Рершоуип пэуэз1) Хигзи4 хапитдап Нэ- 

5эп Бэуш пэхаппш аэыизапИёли абаё1 6153э5т4э уегэ; уши езииизаит, 

апсаа Еэ2Й хап ХоузКшш 4э @хпишоп еэ Би [155$54э База! аи 

БИ пигаит. 
Рге214ег( Н.ЭНуеу Мигэ $эН Уа2хеэ Мио Еээ|й Ахопдгадэти, 

е1эсэ 4э Нэзэп Бэу|э Еэ@ хашш аэбШэпит абаазаиИтазии Сбгсй$ап 

гэнбэгу1у|э гагПа$4илб. Ви п1э4$э4э 4э тэха и ви1$4эп хеуй и2ад 

уцхап [1559$14э уаЧ Кошр!ек$ уагадЪ. Митэ Мэпипэдомпип 

уа21ё1па гбгэ, Котр]еКзш абаа$Чттаз1 15111 аби эт гауо- 

пипип Кеспи$ {ста Базс1з1 Аап Аз]апоуип йхэппо 40505". Согаобг, 

КотшреКзээК аа! ус] сэКаиэп 4э одиг. 
Ви Ш поуабипда Котр!еК$9э Пкшс1 4э о14ибат гатап уе гк 

пуаШапиии пбтауэп4дэ$1, шозниг Атэаусап аКбуом, СОшсазати ха 

агизы ПТбгабиа 13авашиии пэуэ$: Ра |5РвВапй! тшэпэ 4ап1$41 К, 
тэхагиадак Бои Баздаз1ап уэ зшэ да ап уепп4эп дорагШагаа уа зт- 

ил ПЬ, хагаб е Ш, уа да араагаа аобуага, хэп4эК]эгэ Пап. Азап 

Аз1апоу 1$э дапбапдап зопга 67 ощапип Бэгэзии 6х 4эгэ4эп вэНгэгэк 

уа 4 Копар!еК$ уаганпаасйп Би эга2луэ Чаз1 аа... 

Ве!эНКэ, шд! дэтиг шэвзссэг|э Ваза|Йапг!$ (эапбэп 60 Куа@гае 

шенйкК забэдэ Митэ $эЯ Уагейт, Мигэ ЕэеЙ Ахипдга4э уэ опап аПэ 

й7У1эйпп тога|Йап уеэзтг. Котр!екуш абаё: 115$э2$114э Нэзэп Бэу 

Афауе\ю Еэ1эЙ хап ХоузКит гэп2л 9эЫэп 4э уаг (уцхапда деФунт 

Юпи, ощапп, уеп Ипи$ регсэК шэха|Йап аэыЫпзап1 абаблхштдааи); 

гэп121 тэгай!апп 1$ 14э СитВинууэ{ алташаг1т12лп 605Чэп 4э пса. 

Кошр!еК$э вилут уахшИибш9да 1918-1920-с1 Шэг Атэаусап 

СитшвипууэНшл зэгэйпэ дага агат эп хайго 161251 доуу м5, апсад опип 

буэпидэН шош о!4иаса хида уэ э1 хэшую уахИ91та Рбгэ е!э ш914эп 

охипта2 ра!Задиг. 

201 ига Мэттааойи. М.Е. Ахмпдоуип аЙэзиит зопгаКи {а[еу! // 
В6р://дагарарад!аг.БогсваН.пеМпдех.рир?сае=охи&9=294 
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Копщекз$э ПК 2э15и14э тэадзэдииа уа]п12 уэ уа12 опища 1ап15 йа, 

Нэзэп Бэу!э Еээ| хат 2уагэЕ едэгэК гаШаппа ЕаННэ охитад о!4ибипа 
вбгэ Бигада 6291 аглуйи бсйп 6э21 уад1еаг Юю]аг сэктэкК]э КНауэНэпаии 

Уэ Би хатап Бэтш Юю]апп КеуНууэНп> о 4э4эг 4э 9144 уенгтэЧит, 
сипк! пэ уах{за Бигапш уаптет! {э5у1! уегэсэуии! Вес аёта Фа 

энгий4ии. Апсаа дозит Е!Фаг [зтауЦоу Би Баада шэдаэши уа2та- 

зша еВНуас о1Чибипа тэп! папдиа1. [$ Бигазпдади К, топ Копар!екзЧэК 
Бип шэ2аЙапп, ощапп $ ®т4э уа2Напп экШэпии уз йтипи ебгаиа$й 
эп п1бхЦЕ Бах1$ пбЧэппаэп сэКпизэт, апсаа бп Кши аудшаг К, 

пэд$э4убш Бахийа араппадап Бба зэгэКИ 6 21эп юр!атад шбтКйп 

деуй, Ба зэбэб4эп, эбэНэ, пэ 9э4эг сай$зат а деуЯэгийа уаттс1а 
айпасад41, опа рбгэ 4э Бигауа Би Шп поуаблиадаК Ише! гэ|б нид 

да апп еатриип слхагИтазша хй$и$1 ВагШазант. ОетэК о1аг К1, уапит 

201 эг214э вэгра 1эуэгэК азбгаз@ даапп уа2Чапги хй$и$: шэаЦа 

абай4ит К1, отапп Ююзипа сэК@К9эп зопга азап охитаа тётКйп о[5ип. 

Хоз эхШКаэп, Вата да э1а о14и уэ Вэг $еу сох уахб1 апп. 

М№ у5э. УеШ Алтэгоаусап Киэгиии уйбхИИКэг Боуипса аэбичап- 

и УетИЕЁ уегфиап аапдиа 1”? забэзш4э уе|эзэп Котр!еК$4э сэт 
11 аэби уаг К, ошагдап 2-$1 гэт2л ат (Котрекут 24а" р1атпта Бах). 

Мэ2а|Йапп уэ ошапп й2эппдэК! уа2Цапп {э5уштэ базата2Дап 

бпсэ ошапп {апхту БаёИ 6521 2эгаи БИ Пэп саитаф1 гэгэКИ заушат. 

Уихапда адии сэкФуии АпЕ Катагапоу тэпэ дапи!$ 1 №, 1920-с1 

Шэгд4э ант ЭНэ]4эг $э147а4э аэыпаппада оагКэп Уагешп тэгам 
зла» @э рбгаб уэ опап $ЭКШи баш Ваадшдаю КиаБида да уепЬ 

(1929). Мэп 1980-4> Уахет аэбгий агазаг бит гатапза &ибэ ага 

уохаи. Апсаа опип $шэ аз сох и1 уэ Бйпайгай, Вэг {эгэ эп уа2Па|а 

домуди. Мэп уаш12 Уахеп деуй, Ахипдтадэтт уэ добапапти 4а 

1122аНаппишп 0$@0дэк Биби уахИап Косйгацт. ВаНуа 4бпэпдэп зопга 

аеуэпт ПезабаЙа Ышгрэ, тэп1 ТШ15э вбп4эпт!$ КР МК-уа (эадит 

ени, аэбна$ уагИапи База Мг зигэйи1э Э1уахтайаг [азНелелиоп 
пэгшит эшэкдаз Е]даг СэтИта4эуэ уегайп. Тээзз6Ё К, ш4! тэпдэ 

ощапп Вес дага!атаз1 да дайпау16. Уеп гэшт5Кэп, о уахё ТИ5Э тэги 

№2ап1 ата Э4эЫууа Ми2еушдэп Ыг Ю®юагаЁ да вени15 4. О, Бал 

аэбэпп уэ ощапи @$@идэК уа2Чапи зэкШэгии сэк4. Уэаш 1, сэК1у1 

КадПаг 1141 4э тигеуш ЮпЧаппда догоиг. 
Мэп Котр!еКу$шт эгажятдэ сэкфуип ЮФ ап А.Катагтапоуа 

эбзэгЧуии гатап о вог4йКэппо (ээссб ]эпа уэ аэн $эКИ4э Бана К, 

202 Уепо огада. 
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зоп абааНа 15$1эп1 ебг эп татап с1441 4эу$Чэг Баз уепб. О дед №, 

01953|эп, уах{]э И24й Косогавуйт Уахешп ип $ даз1 еб2ато дэутих; 

опип тохагиии аз а@эК! да зат Ююдаю Кит: асаа 4еуйа. АнЕ 5эу 
4обга деут — вегсэК4эп 4э, Уа2еНэ доушти$ амэшп эвушаэК зшэ Ча! 

Бошбоз$диг, 1$ 8пдэ Ыхг ВэгЕ Бе]э уох4иг; о, зоп Шэгаэ зетеп эп {6КИ86. 

\Уагхе шп э$1 КоВпэ $тэ дазши 15э пес уег4э {ара ЫШиэ К! 

Уеп вэши5Кэп, Вэпмп эгэбсэ уахЧапп охиптазшда уэ 9Иит12э 

сеугИтэзтдэ уахш уагдипсии оНпи$ Ап Катахапоуа 4эпп пп: 

даб БИ 1птэт. 
МэБауэ Котр!екзш эапы р!ашида 26${эгэ0 аг@сИйаа аэыг- 

эп уэ аэЫгаз уа2Папп {эзушпо Ба ау. 

Кошр!еК$ш эга7151 оцадап Кебсэп еп$1х сбШа Ца уегэо БО@п06. 

Абаёл В155$э4э $01 (эгэ@э Нэ5эп 5эу Аёауеу|э Еэ@ хап ХоузКиип уапа$1 

ГЭ1171 4э6 эн уе|эзх. Ощапиа уашлда йе аэЫг сэгеэ1эщ. Упхап В1559- 

4э5э аш зшэ Чабл уаг. Вип зшэо азам эгэбсэ уахШб (ВШЫхашиип 

аб1дэзш4эКИэгаэп базаа). Ощапи Вапл1$1 Вадаш9а аг@ас а Запаад. 

1. М2 Еэ@Н Ахипдтадэпш потап. Опип 12э1119э э4т 6058 

4э аоуч 6. Это даб! 2э4э1эщ6 — Ыг сох уахаг доруб {6К9вуйпо эбгэ 

шк: Ва!а опи ‘ат охитаа тйшКао 4еуй, опа эбго 4э уагииш 1910-си 

14э газсауа е4Ип$ эп 467ейл {эгсбтозии апа 4Иит12э сеупэгэК уеппк: 

«Ви а4э6х АПафш Баё1$ад1б1 аштэдат, 5эга уэ газ ЧШэгит 

паз, тазэнпап ОКэ|эппдэ уэ Кмзгуада сохзауй э5э]эпу1э шэзНиг о]ап 

роЖоушК Мйг2э Еэ@Н Бэу Ахип@2а4э тэгвишт Аба Мэбэттэд (а 

обипипаиг. Оа®а2 Фуагииа ВаКии М{хай №Ко]ауеуст Ва$ 14агэзп4э 

(эгсйтэс1 141. Миха (5эК - 9.7.) $эвэптаэ добиб; 66 1 уабауагаа 1295- 

с! Шп 6 гэы&]-эууэ1 20пбп9о — 26 Евуга| 1878-4э [407ейпй: 11 шац 1878- 
4э — 9.7] 6185»2°. 

2. Эа! раза Мио Еээй Ахип@та4э обшпип $тэ даз1. Ообит 

(апх! 1859-сч, бт {апх15э 1861-с1 Й воз. 

Хан Ца4ит К, Эа! рабашп ата М.Е.Ахипдтадэти (эгстеу!- 

Ба|пдап даплзап ет! э$эг]эг4э газё вэПптиг. 

3. Ахипа Нас! Э]552эг ЗэКэуши а121 уэ роКоушК Мигэ Еэ@Ц 6эу 

Ахипдоуип 26\усэ$1 Тиби хапииаи эгэбсэ уа2$ зто даз1. От (апх! — 

6 гэсэб 1312 (2 уапуаг 1895 —9.Т.). 

Зар2а4э Вэбтэп Мигэпт пэуэ$1 забхадэ Мабтэп7эг хапит Оасаг 

уа2и К, Тиби хапип эго редэп4э №э1э 14 уаз уохтиз? М. ОешэК о1аг К, 

203 АВОТА. Е. 291. З1уаН 2. [$ 4288. У. 117. 
“ Исмаилов Э.Э. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской 

империи. Москва, 2009. С. 487. 
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Баша Чаупаа1аг Митэ ЕэюШип опиша 1842-с1 Ш4э аЙэ дигдибапа 
ооз{этг. Оетэй, Тиба хапип добит ‘апх! 1828-с1 Пэ 9030г. 

4. Выхапиа ад! Ыизнит аэ6л. Озвшиа» ЯбгаКаас Бапайг аб: 4э 
иса!4116. АМэти Вэг й214э ис уег4э уэ зто даяпда Атэгоаусап 

Киксэ$т4э $ей]эг уагШЬ. ТээззйЁ К, Би зен]эг4э ВШихашшииа Пэуайпа 
1514 за1асаа Нес 6х а уохдиг, апсаа тэ Чазиип Кэпайапи ак! Биа]агДа 
сп уэ тПа@ О@т ‘апх1эп (1305/1888), е!эсэ 4э Мэвэтто4 реубэт- 
Бэми ($.э.5.) Уз Без ипапи аа! уа2116. 

5. Митэ $эй Уатевш тшогап уэ аэыгаз аб4э$1. Ага 20$- 

(эгФуна Киш, опип $19 даз1 уеш@ и уэ из @п4э Нес Ыг уа71 уох4иг. 
6. Ми2э Еээй Ахипатадэт 9121 уэ $а!2адэ Хапбаба хап Оасапп 

уо!аз1 Зэйууэ хашиип тэхапииа $19 да. ая уцхапза4а Опгапдап 

Ыг ауэ уа24194дап зопга таже! 1э9эЫэ1|э тэогитоши фат ад: уэ Ба 

От (апх! обзейНЬ: 16 шэвэтэт 1289-си 11 (26 там 1872 — 9.Т.). 
7. Э$еэг Ахипдтадэ Мэхэуши 4121 уэ З6ЧаШНизеутт ТЯ 15 Ниш оба 

Аба Нэзгоэаиюпии уо!Фая Ойгга6-5э4эбп тогапги зто дал. Оздиаэ бКит 
цапх! 1294-сй Шп 28 сэта 1уй-эууэй (11 туша 1877 — 9.7.) вой. 

8. Мэгишт Нас! Эз2эг Ахипатадэ Мэхэуниа а12л КэгБэ!ау Тша 

хапипип тэгапиш зто Чая. От папхи: 25 зэууа! 1291-с1 И (5 4екахг 

1874 — Э.Т.). 
9. М.Е. Ахип4тадэти дауш, ОаЮа24да Ва$ гэ1зш МШК 1155951 

4эвэгхапазиии Кесп$ {эгсйтэс151, КоПе] шизауш, зэк зэвэйпаэ 408ч]|- 

ппи$, Чат! уазатаасйи Т1$ зэбэмпа Кбстй$ Митэ Михай Бэу Нас 
Ахип@ 9Э1э52эг об Ахипдоуип зшэ даб1. Уатшиш 1910-си дэ газсауа 

е 4$ эгсбтэзи апа 411112э сеушэгэк уеппк: 

«АПаб сапьаш, эбэфах. Обтйп о ибипи БИэ-БИэ (Бэуа) 
зеушэп шзапа (ээссб6]эпгэт. Нэг Кэ$ О@тай дадасачд. 

Ви аэзыг АПашт баё1$]а4д151, тбпип тэфит, 5эга уэ Оэгф 9413- 

ниш 1с1$1, ешт]эпп уэ 1эуэши БаЙй7, аШтэдат роЖоуш\ М2 

Мизаа Бэу Ахипа ЭЦэзвэг Ахип4оу бэКэ\ обшпипдиг. Ошгй 73 
уазпа сайт1$ 41. 23 гуип 1903-сй Пэ [422йп0: 17 туип 1903-сё Пэ - 9.7.] 

4йзэп 21 гэ6-эууэ1 1321-с1 И4э Чйпуазии 4эу:516»2°5. 

Учхапда адии сэКФупи Ейгай 15абапшии уагдитиу!а тэгхаг!аёт 

эга215шт4э Би аэбэгаэп (даБа доёгази, зшэ да апип4дап, сёпК! ошапп 

ата аэыэни оиб-оптаз1 сох 5абВэНаг) Базда Чапа ис зтэ дазии Ча 

сэниНКэ 029 слхаг4ит. 

205 АВОТА. Е. 291. З1уайы 2. 1$ 4288. У. 118. 
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10) [5тау! Ъэу Г.э1этадэтт об ЭН Бэуш тохагиий зто Да. 
Ой: 8 сэтад{у-эууэ! 1311-с1 И (11 {уца 1877 — Э.Т). 

11) $э5Ш Аба Мапайп уо!4ах бопа хашиип тэгапиаиа зто даб. 

Оитй: сабап 1309 (таг 1892 — Э.Т.). 
12) Т1151 Аба АБЧиапиа 4121 Нэууа хапиип п1э2апили тэ дас. 

Разш а$аё1$1 зп та ебгэ О@т папх! уохдиг. 

Випи да БИ9шт К, аэымыапивш 1191 Баби Ко Мэбаа: Баблпа 
сеу $ эга21з 4 Би песо {аб да оогайк. Е [Рабат тэпо ауди аз диа1 

К, 1а5 Ыг пбу зэгдабэди — опип 1<114э уегаи обаа ог уэ шогапаг 

огада Баздилиг. Тээз$# К, п мсти$ уэ хагаб оНпи$ Вэпип ‘аапп 

19114 аэыэпп об -оНпатазли пбэууэшэз Яо Ыиэ@ К. 

Ве!эИКэ, Т1 $ тазэйпап аэбиаптН: Вадашда 6912 
охисШагип шбваЮтэ$ тэ уег К. 
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АЛШ.Тагирзаде 

О ТИФЛИССКОМ МУСУЛЬМАНСКОМ КЛАДБИЩЕ 

История мусульманского кладбища в Тбилиси (бывшем Тиф- 
лисе) и отношение местных властей к нему освещались и обсуждались 
в азербайджанской прессе, прежде всего, из-за плачевного состояния 
данного некрополя. 

Несколько слов об истории кладбища. Хотя нам и не довелось 

обнаружить какую-нибудь обширную статью, специально написанную 
по данной тематике, тем не менее, имеются отрывочные сведения об 
истории кладбища. Например, доктор филологических наук, 
профессор Вагиф Арзуманлы пишет, что история тифлисского 

мусульманского кладбища восходит либо к УШ в. н.э., т.е. к тому 

времени, когда Тифлис превратился в резиденцию арабского эмира, 
либо ко времени завоеваний города Тимуром или Сефевидами. Во 

всяком случае, мусульмане издревле хоронили своих почтеннейших 
людей, родных и близких на этой земле. Однако с начала ХХ в. отно- 

шение к кладбищу изменилось. Это началось тогда, когда территория 
древнего кладбища была передана тифлисскому ботаническому саду. 
С этого времени вследствие пренебрежительного отношения к месту 
погребения известных азербайджанских поэтов и писателей, видных 
политических деятелей и военачальников, просветителей, жизнь и 

творчество которых связаны с этим городом, их могилы постепенно 
исчезли”. 

Профессор В. Арзуманлы отмечает, что после присоединения 

Грузии к России (1801 г.) на Нарингалинской части кладбища 
начались работы по организации ботанического сада. Впервые в 1845 
г. а вторично — в начале ХХ в., территория сада, расширялась, 

достигнув в итоге 62 га. Начиная с 1943 г., когда ботанический сад 

стал структурной единицей Грузинской Академии наук, через каждые 
5-10 лет площадь сада расширялась вплоть до 1965 г.207 

206 УГ Аггитапй. Миг Зэбит дэЫнтиа 121 По // 
БЕр://дагарараа!аг.богсва!.пе/таех.рИр?са=охи&4=78 

27 Там же. 
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В сентябре 2009 г. автор этих строк побе- 
седовал со старшим научным сотрудником 
Института рукописей НАНА Арифом Рама- 
зановым, который поведал нижеследующее. 

В 1980 г. по поручению ЦК Ком- 
партии Азербайджана он был командирован 
Институтом рукописей (тогда Рукописным 
фондом) в город Тбилиси для изучения 
состояния могилы и намогильной эпитафии 
поэта Мирзы Шафи Вазеха. Стоявший на 
посту в ботаническом саду азербайджанец- 
милиционер рассказал ему, что на этом 
кладбище до недавнего времени находилось 
очень много надгробных камней; однако 
грузины (коммунисты - А.Т.) все их раз- 

ие . В рушили и сбросили в реку Куру. Таким об- 
и ———__ разом, могилы многих наших соотечест- 

венников были стерты с лица земли и здесь 
остались лишь намогильные камни Мирзы 
Шафи Вазеха, Мирзы Фатали Ахундзаде и 
некоторых родственников последнего... 

Профессор В. Арзуманлы, который посетил кладбище в 1981 г., по 
намогильным камням установил погребения 27 видных азербайджанцев: 
Мирзы Шафи Вазеха, Мирзы Фатали Ахундзаде, Гасан-бека Агаева, 

Фатали-хана Хойского, Алигулу Гамкусара, Рзагулу Наджафова, Гусейн- 
эфенди Гаибова, Эйнали-бека Султанова, Махмуда Чакера (нахичеванец), 
Адилы-ханум Шахтахтинской, Мехтигулу-хана Уцмиева (Вафа), Ма- 
медгасана Гаджинского, Нисы-ханум Мамедгулузаде, Гамза-бека Гаибова, 
Музаффара Нариманова, певца Саттара, Фарадж-султана, Мирзали 
Аббасова, Ибрагима Ибрагимли, Аббаса Гурбанова, Мугабила Заманова, 
Энвера Худавердиева, Муртуза Мурадова, Мустафы Велиева,‚ Юсифа 
Гаджизаде, Рзабалы Рзаева, Гусейна Бахмалова, Ибрагима Исфаханлы” 

Следует отметить, что тенденция к разрушению мусульманских 
могил на данном кладбище после утраты власти коммунистами была про- 
должена и звиадистами — сторонниками первого президента независимой 
Грузии Звиада Гамсахурдиа, который в начале 1990-х годов декларировал: 
«Грузия — для грузин!». Это была последняя беспощадная волна раз- 
рушений. После звиадистов на огромной территории кладбища, которая 
превращена в ботанический сад, не осталось НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО 
ВЕРТИКАЛЬНО НАДГРОБНОГО КАМНЯ! Я сам — живой свидетель 
этому! 

Муртаза 

Мухтаров 

ь 
208 Там же. 
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В августе 2008 г. (когда шла война 
между Грузией и Россией) автор этих строк 
оказался в Тбилиси и посчитал своим долгом 
почтить память видных общественно-по- 
литических деятелей Азербайджана — Гасан- 
бека Агаева и Фатали-хана Хойского, унич- 
тоженных руками дашнакских головорезов и 
погребенных на местном кладбище. Мне ста- 
ло известно, что они похоронены на мусуль- 
манском кладбище в ботаническом саду -— 
возле мечети, где я несколько дней назад уже 
побывал. Я был уверен, что служители 
мечети смогут найти место их захоронения. 
Так и случилось. Аксаккал Фархад-киши 
сопровождал меня от входа в ботанический 
сад вглубь кладбища. Расстояние оказалось 
немалым. По пути Фархад-киши назвал имя ны, Бар 

некого Эйюб-киши, который говорил, что 
своими руками похоронил Фатали-хана Лиза Туганова 

Хойского на этом кладбище. Этот человек, по 

словам Фархад-киши, даже показал ему точное место захоронения. 
Я слышал от дочери известного актера Лютфели Абдуллаева 

Хуршуд-ханум (правнучки Гасан-бека Агаева и внучки Ахмед-бека 
Пепинова), что могила Гасан-бека находилась в нижней части 
кладбища. Но то, что приблизительно там же находится и могила 
Фатали-хана Хойского, я не знал. 

Президент Г. Алиев договорился с руководством Грузии об 
обустройстве могил Мирзы Шафи Вазеха, Мирзы Фатали Ахундзаде, а 
также Гасан-бека и Фатали-хана. С этой целью на верхней части кладбища 
был создан единый комплекс. По словам Мирзы Мамедоглы, в деле 
обустройства комплекса 0с0бо отличился бывший глава Шемкирского 
района Аслан Асланов””. Видимо, именно он проложил асфальтированную 
дорогу от ворот ботанического сада до комплекса. 

Когда я второй раз посетил этот комплекс в ноябре 2009 г. 
представитель местной азербайджанской интеллигенции Физули 
Исфаханлы (внук известного актера — народного артиста Грузии 
Ибрагима Исфаханлы) рассказал мне о том, что на кладбище все 
намогильные камни были либо испорчены, либо сброшены в ямы. Нос 
помощью Аслана Асланова местные азербайджанцы с трудом нашли 
их и притащили сюда, чтобы создавать единый комплекс... 

2 Миа Мэттадо#и. М.Е. Ахипдоуип аЙэзиит зопгаки (а[еу! // 
В р://дагарараа!аг.Богспай.пе/т4ех.рЮр?са=охибл4=294 
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Итак, сейчас на территории при- 
мерно в 60 квадратных метров, ограж- 
денной железной оградой, покоятся Мирза 
Шафи Вазех, Мирза Фатали Ахундзаде и 
члены семьи последнего. В нижней части 
комплекса — символические могилы Гасан- 
бека Агаева и Фатали-хана Хойского, над 

которых поставлены их бюсты (как было 
отмечено выше, их настоящие могилы 
находятся в другом месте). 

При входе в комплекс установлена 

памятная доска из черного гранита в честь 

Азербайджанской Республики 1918—1920 

гг. Однако текст из-за мелкого шрифта 

почти не читается. 

Так как мой первый визит в ком- 

плекс в 2008 г. носил сугубо ознакоми- 

тельный характер и имел цель почтить 

Мечеть в гор. память Гасан-бека и Фатали-хана, я удов- 

Владикавказе летворился тогда  фотосъемкой для 
домашнего архива (не обратив внимание на 

качество, так как даже не помышлял, что когда-то мне придется давать 

описание этих могил). Однако мой друг Эльдар Исмаилов убедил меня 

в необходимости написания данной статьи. Дело в том, что на терри- 

тории комплекса я сфотографировал с разных точек почти все могилы, 

надписи и общую панораму. Тогда в моих руках документальными 

свидетельствами являлись только эти фотографии. Само собой ра- 

зумеется, что невозможно было собрать всю необходимую инфор- 
мацию без целенаправленной подготовки. Поэтому при вторичном 

посещении комплекса в ноябре 2009 г. я специально подготовился к 

эстампированию намогильных камней. Почти полдня я занимался 

окрашиванием надписей, чтобы при снятии фотографий они четко 

были видны, что мне в итоге и удалось. 
Так, в комплексе, месторасположение которого столетиями 

называется местными азербайджанскими тюрками Йемликли йерба- 
тан?®, имеется в общей сложности 11 могил, из которых две - 

символические (см. примерный план комплекса). 
Прежде, чем приступить к описанию данных могил и воспроиз- 

ведению намогильных эпитафий, хочу привести необходимую истори- 

ческую информацию о них. 

р. “ 
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Вышеупомянутый Ариф Рама- 

занов рассказал мне, что в 1920-х 

годах, когда ученый Алиаждар 

Саидзаде побывал на кладбище, над 
могилой Вазеха он видел склеп, 

фотографию которого привел в своей 

книге о поэте (1929 г.). В 1980 г., 

когда Ариф Рамазанов исследовал 

могилу Вазеха, склепа уже не было. 

Намогильный же камень оказался 

крупным и со всех сторон был 

покрыт надписями. А. Рамазанов 

тогда переписал эпитафии не только 

с могилы Вазеха, но и Ахундзаде и 

его родственников. Свои заметки он 

с отчетом передал в ЦК КП, по чьему 

указанию был послан в Тбилиси, а 

другую копию эпитафий отдал 

сотруднику Института рукописей 

Эльдару Джамильзаде, который 

исследовал жизнь Рашид-бека Ахундзаде — сына Мирзы Фатали. 

Копию же заметок и отчета для себя Ариф Рамазанов не оставил. 

Впрочем, с ним тогда был и фотограф из Музея литературы им. 

Низами, который сфотографировал все могилы и надписи. Снятые им 

кадры должны находиться в фондах музея. 

Когда я показал А. Рамазанову фотографии, сделанные мной на 

территории комплекса, он удивился увиденному, и уверенно сказал, 

что там произошли серьезные изменения. Например, он не увидел 

крупную намогильную плиту Вазеха, которую когда-то описывал. 

Действительно, сейчас у подножия памятника Вазеха лежит новая 
намогильная плита (из цемента), на которой нет ни одной буквы, а 

настоящий намогильный камень Вазеха нигде не обнаружили! 

Кстати, хочу выразить свою глубокую признательность Арифу 

Рамазанову, который мне помогал при чтении и переводе с арабского 

текстов эпитафий. 
Начнем описание могил и намогильных надписей комплекса по 

приводимой мною примерной схеме. 

Территория комплекса разделена тропинкой на две части. В 

нижней части слева находятся символические могилы Гасан-бека 

Агаева и Фатали-хана Хойского; рядом с ними — три другие могилы. В 

верхней части комплекса сохранилось шесть намогильных плит. Все 

Дом Мухтаровых в Баку 

Фото 1927 г. 
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эпитафии написаны на арабском языке (кроме памятника Биби-ханум). 
Сведения обо всех могилах даны ниже по порядку. 

1. Могила Мирзы Фатали Ахундзаде, над которой установлен 

на высоком постаменте его бронзовый бюст. Намогильная плита 
повреждена и во многих местах текст на ней уже не читается. В связи с 
этим ниже привожу перевод с арабского, выполненный в 1910 г.: 

«Эта могила удостоившегося милосердия и всепрощения 
(Божьего) высокосановного, знатока языков восточных и русского, 

известного в странах мусульманских и в России своими многочис- 
ленными сочинениями, полковника Мирза Фатали-бека Ахундзаде, 
сына покойного Ага-Мухаммед-Таги. Был переводчиком Главного 

Управления Правителя Кавказского края Михаила Николаевича. 
Родился в городе Нухе (Шеки - 4.Т.); умер 6-го дня раби-уль-эввеля 

1295 года — 26 февраля 1878 года [точнее: 11 марта 1878 г. - А.Т.], 
проживши 66 лет»? "'. 

2. Намогильная плита Эдиль-паши — сына Мирзы Фатали 

Ахундзаде. Указаны дата рождения - 1859 г., и дата смерти - 1861 г. 

Отмечу, что имя Эдиль-паши не встречается в научной лите- 
ратуре, посвященной биографии М.Ф. Ахундзаде. 

3. Эпитафия Тубу-ханум — дочери ахунда Гаджи Алескера 

Шекеви и жены полковника Мирзы Фатали-бека Ахундова. Дата 
смерти — 6 раджаба 1312 г. (т.е. 2 января 1895 г. - А.Т.). 

Внучка принца Бахман-мирзы принцесса Махманзар-ханум 
Каджар пишет, что когда Тубу-ханум вышла замуж, ей не было еще и 

четырнадцати лет’^. Многие источники подтверждают, что Мирза 
Фатали завел семью в 1842 г. Следовательно, наиболее вероятная дата 
рождения Тубу-ханум - 1828 г. 

4. Могила некой Биби-ханум. Над могилой установлен своеоб- 

разный четырехугольный памятник. Длинный памятник (со всех 
четырех сторон) и намогильная плита покрыты текстами-стихот- 
ворениями на азербайджанско-тюркском языке. К сожалению, по этим 
текстам невозможно установить личность Биби-ханум, но по краям 
эпитафии проставлены мусульманская и христианская даты ее смерти 
— 1305 (1888) г., а также имена пророка Мухаммеда и пяти имамов. 

5. Могила и памятник Мирзы Шафи Вазеха. Как я уже отметил 
выше, намогильная плита новая и эпитафия на ней отсутствует. 

6. Эпитафия Сарии-ханум — дочери Мирзы Фатали Ахундзаде и 
жены принца Ханбаба-хана Каджара. На намогильной плите сверху 

*! ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288, Л. 117. 
1" Исмаилов Э.Э. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской 

империи. Москва, 2009. С. 487. 
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написан аят из Корана, а затем — имя покойницы и дата ее смерти - 16 
мухаррама 1289 г. (т.е. 26 марта 1872 г. - А.Т.). 

7. Эпитафия Дурратул-садаф -— дочери Алескера Ахундзаде 
Нехеви и жены Ага-Газраткули сына Абдулгусейна Тифлиси, которая 

умерла 28 джумада-ал-авваля 1294 г. (т.е. 11 июнь 1877 г. - 4.Т.). 

8. Эпитафия Кербелай Туту-ханум — дочери покойного Гаджи 

Аскера Ахундзаде Нехеви. Дата смерти: 25 шавваля 1291 г. (т.е. 5 

декабря 1874 г. - 4.Т.). 
9. Эпитафия шурина М.Ф. Ахундзаде, бывшего переводчика 

Канцелярии Главноначальствующего Гражданской частью на Кавказе, 

коллежского советника Мирзы Мустафа-бека сына Гаджи Ахунд 

Алескера Ахундова Шекеви, переселившегося в Тифлис на постоянное 

жительство. Привожу перевод с арабского, выполненный в 1910 г.: 

«Бог живущ, вечен. Я удивляюсь тому, кто узнал, что есть 

смерть и все-таки радуется (жизни). Каждый человек отведает смерти. 
Это могила покойного, благочестивого, удостоившегося 

милосердия Божьего, знатока восточных и западных языков, ревнителя 
наук и воспитания, высокосановного полковника Мирза Мустафа-бека 
сына ахунда Али-Асгера Ахундова Шекинца. Лета его жизни достигли 

73-х. Смерть последовала 21 раби-уль-эввеля 1321 года, > 

щего 23 июня 1903 года [точнее: 17 июня 1903 г.- А.Т»? 
На территории кладбища, кроме этих могил (вернее, надгробий 

с эпитафиями, так как нахождение могил под этими камнями вызывает 
большое сомнение), я с помощью вышеназванного Физули Исфаханлы 
с трудом обнаружил и еще три намогильных камня с эпитафиями: 

10. Эпитафия Али-бека — сына Исмаил-бека Лелезаде, который 
умер 8 джумада-ал-авваля 1311 г. (т.е. 11 июнь 1877 г. - 4.Т.). 

11. Эпитафия Сона-ханум — жены шекинца Ага-Манафа, 
которая умерла в шабане 1309 г. (т.е. март 1892 г. - 4.Т.). 

12. Эпитафия Хавва-ханум — дочери Ага-Абдулла Тифлиси 
(дата смерти не сохранилась, так как камень обломан). 

Следует отметить, что на территории кладбища, уже полностью 
превращенного в ботанический сад, сохранились и несколько тагов 
(‘аб]аг), где в прошлом хоронили покойных. К сожалению, нам не 

удалось установить наличие или отсутствие там могил. 
Таким образом, мы постарались передать на суд читателей 

информацию о Тифлисском мусульманском кладбище. 

"3 ГИААР. Ф. 291. Оп. 2. Д. 4288. Л. 118. 
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РОДОСЛОВНЫЕ ОЧЕРКИ 

И.Т.Марзоев 

ЖИЗНЬ, НЕ СТАВШАЯ ЛЕГЕНДОЙ 

Ее жизнь не стала легендой... По крайней мере, в Осетии мало 

кто помнит и знает свою землячку, которая родилась в уважаемой и 
известной далеко за пределами республики семье, которая окончила 
Сорбонну и посвятила себя благотворительности и пропаганде 
осетинской культуры... И все же, главное достоинство и счастье этой 

женщины заключалось не в ее способностях и добродетелях. У Лизы 

Тугановой было другое предназначение - стать Любимой Женщиной. 
Лиза родилась в 1876 г. в большой и почитаемой семье генерал- 

майора Хамбия 'Туганова, сына первого осетинского генерала 

Асламбека Туганова?“. Отец Лизы был довольно известным 

общественным деятелем, обширные деловые и дружеские связи 
которого и определили дальнейшую судьбу его старшей дочери. В 

родовом имении Тугановых гостили многие влиятельные люди со 
всего Кавказа. Здесь же в отчем доме, Лиза встретила свою судьбу... 

Впоследствии муж Лизы-ханум, знаменитый Бакинский 

нефтепромышленник и меценат Муртуза Мухтаров, в память об одной 
встрече возвел две мечети — одну во Владикавказе, другую в родных 
Амираджанах. Суннитскую мечеть Владикавказа проектировал 

личный архитектор Мухтарова Иосиф Гаспарович Плошко””. Храм 
был сооружен из белого известняка, который специально доставляли 
из Баку. По стилю он напоминал каирские мечети Х-—Х] веков, однако, 

по мнению известного советского реставратора А.Н. Ступина, 
владикавказская мечеть — «единственный в стране историко-архи- 
тектурный памятник, не похожий ни на одну мечеть мира»”". 

Впрочем, Муртуза Мухтаров мог удивлять! До наших дней 

дошло описание его брачной церемонии, которая поразила 
владикавказцев своей роскошью. Лизу Туганову везли в Баку в 

экипаже, инкрустированном серебром и специально выписанном из 
Варшавы. Свадебный кортеж сопровождали 30 всадников на белых 

214 Дзагурова Г.Т. Сыны Отечества. Владикавказ, 2003. С. 518-520. 
215 Канукова 3.В. Старый Владикавказ. Историко-этнологическое 

исследование. Владикавказ, 2008. С. 192. 

216 Кусов Г.И. Встречи со старым Владикавказом. Владикавказ, 1997. С. 206. 

167 



лошадях в белых черкесках”"”. В свадебное путешествие молодожены 

отправились в Европу. В один из этих счастливых дней, проезжая по 

одной из улиц Венеции, Лиза восхитилась великолепием одного из 

дворцов. Через год Мухтаров преподнес в подарок своей жене дворец, 

не только похожий на венецианский Дворец дожей, но и пре- 

восходящий его величием и красотой... Построен он был на 

Персидской улице Баку специально приглашенными из Италии 

мастерами. Архитектор проекта - все тот же Иосиф Плошко — еще раз 
превзошел себя и вошел на этот раз в историю Азербайджана как автор 

одной из главных достопримечательностей Баку? 

Красивый дворец Лиза вскоре превратила в уютный и гос- 

теприимный дом. Вот как выражался один из современников о 

жизненном укладе Мухтаровых: «Те, кому довелось побывать на 

приемах у Мухтаровых, рассказывали о великолепном убранстве 
помещений. А очаровательная и непосредственная Лиза-Ханум... была 

душой всех благотворительных вечеров, проходивших в залах дворца. 

Хотя не только пышные рауты, но и камерные концерты, выступления 

поэтов и театральные постановки притягивали передовую интел- 
лигенцию как магнит под своды высокоэстетической постройки начала 

ХХ века... Вплоть до 1920 года эта прекрасная симфония в камне оли- 

цетворяла собой незыблемость устоев жизни классического Баку»? ? 
Впрочем, не стоит думать, что жизнь Лизы в «золотой клетке» 

свелась к салонным развлечениям местной элиты и ничего не зна- 

‚ чащим разговорам о погоде. Большинство приемов в доме Мух- 

таровых носили благотворительный характер. Являясь патронессой 

осетинского кружка”?”, который ставил спектакли на родном языке, 
Лиза все средства, собранные от этих показов и других благотвори- 

тельных вечеров, передавала для оказания помощи бедным студентам, 

для нужд детских приютов, заключенных. Особо благоволила Лиза- 

ханум к студентам-осетинам, обучавшимся в учебных заведениях 

Баку. Для них она ежедневно устраивала в своем доме обеды. 

Бакинское высшее общество быстро и безапелляционно 
признало «чужестранку» Лизу душой своей «компании». Об этом 

говорит избрание Лизы главой Бакинского Дамского мусульманского 

217 Канукова 3.В. Старый Владикавказ. Историко-этнологическое 
исследование. Владикавказ, 2008. С. 193. 

218 Кусов Г.И. Встречи со старым Владикавказом. Владикавказ, 1997. С. 204. 
Независимая общественно-политическая газета «Наш Век» (Баку). 

29.06.2001 г. 

220 Туганов Э.М. О близких друзьях отца // Махарбек Туганов. Статьи, 
воспоминания, письма. Цхинвали, 1986. С. 69. 
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общества, что вряд ли можно было объяснить одним лишь ее статусом 

— жена богатого и уважаемого человека. Впрочем, уважать Мухтарова 

было за что! Прежде чем Муртуза придумал и соорудил первую в мире 

буровую установку, он зарабатывал на жизнь тем, что возил нефть на 

своей арбе. Инженер-самоучка не остановился на достигнутом, и по 

мере усовершенствования буровых установок росло и его состояние. А 

с ростом финансового благополучия Мухтаровых множились и их 

благие деяния. 
Посадить дерево, построить дом... — этот банальный жизненный 

максимум Мухтаровы выполнили. Почти. Строительство дворцов, 

сооружение соборов, разбивка парков принесли Муртузе Мухтарову 

славу и имя мецената и благочестивого человека... Вот только это его 

доброе имя так и никто и не унаследовал... Брак Муртузы Мухтарова 

и Лизы Тугановой был бездетным. 

Не мог и не хотел Мухтаров мириться с такой несправед- 

ливостью, ведь у него и его жены были безграничные возможности, но 
главное — безмерное желание оставить после себя достойных 

продолжателей как семейного дела, так и благих намерений. И он 

усыновляет детей сирот своего Бакинского знакомого, который по 

указу царя закончил свою жизнь на виселице. 

Вокруг Мухтаровых ходило много легенд, одна из которых 

связана с девочкой с русским именем Катя. По одной из версий 

Муртуза удочерил уличную певицу, которую в Баку звали Катька- 
шарманщица, и дал ей свою фамилию. Через некоторое время Фатьме 

Мухтаровой рукоплескали на самых известных оперных подмостках. 

Другие источники утверждают, что Фатьма была однофамилицей 
Мухтарова и он просто оказывал ей финансовую поддержку и 

оплачивал учебу в консерватории. Но как бы там ни было, факт 
близости Фатьмы к семье Мухтаровых и особое отношение Лизы и 

Муртузы к одаренной девушке никто не отрицает. 

Богатая, в прямом и переносном смыслах, жизнь Мухтаровых 

закончилась с приходом в Азербайджан советской власти. Красноар- 
меец в кожанке и револьвером в руках как-то не вписался в парадный 

зал дома Мухтаровых в венецианском стиле... Хозяин дома произвел 
два выстрела. Одним он убил солдата революции, вторым - свел счеты 

с собственной жизнью. 
После разграбления и экспроприации имущества мужа Лиза 

Туганова эмигрировала в Турцию, где и умерла в 1956 г. 

Годы спустя во дворце Мухтаровых открыли музей Ширван- 

шаха — правителя древнего Азербайджана, в котором одним из 

руководителей стала Т.И. Цховребова, бывшая домработница Лизы 
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Тугановой... В суннитской мечети Владикавказа пленительные звуки 

азана сменились загробным молчанием маятника Фуко. Но больше 
всего вызывал недоумение находившийся в углу зала для молитвы 
расстроенный рояль черного цвета... 

Но все вернулось на круги своя! Сегодня с минарета владикав- 
казской мечети муэдзин пять раз в день призывает правоверных 

горожан к молитве... А в Бакинском доме Мухтаровых, в котором 

сейчас находится Дворец бракосочетаний, еще чаще звучит марш 

Мендельсона... Нужны ли еще доказательства всепобеждающей силы 

любви? Любви, во имя которой воздвигались дворцы и храмы... 

Любви, которая наперекор всему, все-таки стала легендой... 
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Э.Э.Исмаилов 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЯ 
СОСЛОВНОГО ВОПРОСА НА КАВКАЗЕ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ БЕКСКИХ ФАМИЛИЙ 

После подчинения в начале ХХ в. североазербайджанских зе- 

мель Российской империей, представители азербайджанского высшего 

сословия хотя и сохранили в основном свои местные родовые титулы в 
употреблении, однако так и не были окончательно приравнены к 
русским дворянам и формально признавались в российском дво- 
рянстве только по чинам и орденам, получаемым на русской службе. 

Впервые дело о составлении проекта положения о личных пра- 
вах высшего мусульманского сословия в Закавказье возникло по 
повелению императора Николая [Г в 1843 г. Для исполнения этого по- 

веления в марте 1843 г. был образован из высших должностных лиц 

Закавказского края специальный комитет — «об устройстве среди 

мусульманского населения Закавказья привилегированного сословия». 
По проекту, составленному данным комитетом, высшее мусуль- 
манское сословие следовало разделить соответственно принятым в 
Российской империи основаниям при разделении дворянского сос- 
ловия, т.е. на потомственное и личное. При этом прямым потомкам 
бывших владетельных ханов, по проекту комитета, следовало 
присвоить княжеское достоинство. 

6 декабря 1846 г. императором Николем Т был подписан 

рескрипт об определении поземельных прав ханов, султанов, меликов, 
агаларов и беков, составляющих высшее мусульманское сословие в За- 
кавказье, и об утверждении за ними в потомственном владении земель, 
которыми они владели во время присоединения Кавказа к Российской 
империи. Тем же рескриптом предписывалось заняться определением 
личных прав этого сословия, приравнивая его, «по мере возможности, 
к правам, благородному дворянству Российскому присвоенным»_ Г 

По завершении работ, относящихся к поземельным владениям, 
Совет наместника Кавказа в 1862 г. передал дело о личных правах в 

2?! Линден В. Высшие классы коренного населения Кавказского края и 
правительственные мероприятия по определению их сословных прав. 
Исторический очерк. Тифлис, 1917. С. 30-34. 
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Департамент судебных дел. Последним в 1863 г. были составлены 
проекты инструкций четырёх бекских комиссий — Тифлисской, Эри- 

ванской, Шушинской и Бакинской — для приведения в известность и 

«определения личных прав высшего сословия в мусульманских частях 

Закавказского края». 

Результатом деятельности бекских комиссий (Тифлисской в 

1865-1867 гг., Эриванской в 1865-1867 гг., Шушинской в 1870-1876 
гг. и Бакинской в 1870-1882 гг.) стали списки родов высшего мусуль- 

манского сословия по уездам Тифлисской, Эриванской, Елисавет- 

польской и Бакинской губерний, которые были подразделены на две 

основные категории. К первой категории отнесли списки родов, 

причисленных к «потомственным бекам и родовым агаларам», а ко 
второй - списки родов, причисленных к «личным бекам и неродовым 

агаларам». Все эти списки были рассмотрены в Совете Главного 

управления кавказского наместника и в Совете Главноначальствую- 

щего гражданской частью на Кавказе”. 

По окончании деятельности бекских комиссий, т.е. после 

установления разрядов мусульманского «высшего сословия» в Закав- 

казье, предполагалось выработать предложения о тех правах, которые 

следовало присвоить каждому из установленных бекскими комис- 

сиями разрядов высших сословий в общем ряду привилегированного 

сословия Российской империи. Также планировалось выработать 

организацию и проект учреждений, которые ведали бы интересами 

высшего сословия Закавказья. И, наконец, необходимо было отредак- 

тировать списки лиц, подготовленные бекскими комиссиями. Решение 

всех этих задач в 1891 г. было возложено на члена Совета Главно- 
начальствующего гражданской частью на Кавказе тайного советника 

Прибыля, который в конце 1894 г. в особой записке представил свои 
соображения по данным вопросам. В частности, тайным советником 
Прибылем были составлены именные списки ханских родов (3 рода), 
сводный список родов, причисленных к сословиям потомственных 

беков и родовых агаларов (850 родов), которым он предполагал 

2? Подробнее о деятельности бекских комиссий в Азербайджане см.: 
Исмаилов Э.Э. Бекские комиссии и проект положения о правах выс- 

шего мусульманского сословия Закавказья // Генеалогический вестник. 

Вып. 9. Санкт-Петербург, 2002. С. 47-51; Ахмедов С.А. Материалы 

Шушинской и Бакинской бекских комиссий в Государственном 
историческом архиве Азербайджанской Республики // Известия АИРО. 
Выг. 6. Баку, 2007. С. 118-124; Абрамян Р.М. Материалы Эриванской 
бекской комиссии как генеалогический источник // Известия АИРО. 
Вып. 6. Баку, 2007. С. 125-133. 
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предоставить права потомственного дворянства Российской империи, 

а также сводный список родов, причисленных к сословиям личных 
беков и неродовых агаларов (302 рода), которым предполагалось 

предоставить права  потомственного почетного гражданства. 
Планировалось также создать временные учреждения, на которые до 
образования бекских депутатских собраний, должны были быть воз- 
ложены обязанности дворянских депутатских собраний. Предпола- 
галось, что эти временные учреждения должны будут подготавливать 
свидетельства и посемейные списки для представителей родов, за- 
меняя свидетельства и посемейные списки бывших бекских комиссий, 

с дальнейшим их представлением на ревизию Департамента герольдии 
Правительствующего Сената. 

На основании проделанной работы Совет Главноначальствую- 

щего гражданской частью на Кавказе признал необходимым испросить 
«Высочайшее соизволение»: 1) на дарование ханским родам, приве- 
денным в списке тайного советника Прибыля, княжеского достоинства 
Российской империи с титулом сиятельства; 2) на дарование потом- 
ственным бекам и родовым агаларам потомственного дворянского 
достоинства Российской империи; и 3) на образование в Эриванской, 

Елисаветпольской и Бакинской губерниях для ведения дел дворян- 

ского сословия по одному дворянскому депутатскому собранию. 
Данное постановление Совета 20 января 1897 г. было утверждено ис- 

полнявшим обязанности Главноначальсвующего гражданской частью 
на Кавказе генералом от инфантерии графом Татищевым”. 

Однако в 1901 г. новый Главноначальсвующий гражданской 

частью на Кавказе генерал-адъютант князь Голицын категорически от- 
казался согласиться с предложением, согласно которому в потом- 
ственное дворянство возводились бы представители высших сословий 
Кавказа по спискам, составленным Главным кавказским начальством. 
Князь Голицын полагал более целесообразным установить в зако- 
нодательном порядке категории лиц, которым признавалось бы 
необходимым предоставить те или иные сословные права, и чтобы 
Департамент герольдии в каждом конкретном случае определял право 
просителей на то или иное состояние. В августе 1904 г. князь Голицын 

в своем отзыве на имя Министра юстиции указал, «что массовое 
предоставление дворянских прав туземцам несправедливо в отно- 
шении дворянства русского»! Министр юстиции, в свою очередь, в 
ноябре 1904 г. внес на рассмотрение Государственного Совета проект, 

согласно которому потомственное дворянское достоинство могло быть 

223 Линден В. Высшие классы коренного населения Кавказского края... С. 41-47. 
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предоставлено только прямым потомкам бывших владетелей, в то 

время как потомственным бекам и родовым агаларам должно было 

быть предоставлено лишь потомственное почетное гражданство. 

Данное законодательное предложение осталось в Государственном 

Совете нерассмотренным и, после восстановления на Кавказе 26 

февраля 1905 г. наместничества, было возвращено Министру юстиции 
для дальнейшего согласования с наместником на Кавказе генерал- 

адъютантом графом Воронцовым-Дашковым. Последний, в свою 

очередь, настаивал на безусловной необходимости предоставления 
высшим сословиям мусульманского населения Кавказа прав дворян- 

ства и предлагал в частности указать в формулировке законопроекта, 

что потомственное дворянское достоинство предоставлялось в 

Бакинской, Елисаветпольской, Тифлисской и Эриванской губерниях — 

ханам, потомственным бекам, бекам (владельцам деревень), родовым 

агаларам и агаларам (владельцам деревень). Право же на княжеский 

титул, согласно этому законопроекту, могло быть предоставлено 

только в исключительных случаях в виде «монаршей милости» от- 

дельным лицам после утверждения их в дворянском достоинстве и 

признании их заслуживающими княжеского титула Советом намест- 

ника на Кавказе, с согласия самого наместника и Комитета министров. 

10 марта 1908 г. императором Николем П было утверждено 

предложение Министра юстиции, согласно которому дальнейший ход 

настоящего дела был передан наместнику на Кавказе генерал- 

адъютанту графу Воронцову-Дашкову. Последний в январе 1913 г. 

ходатайствовал перед Советом министров о разрешении, наконец, 

сословного вопроса на Кавказе в ознаменование 300-летия царство- 

вания Дома Романовых. Но Совет министров категорически исключил 
всякие льготные меры в разрешении данного вопроса, который так и 

не получил окончательного юридического утверждения до начала 
Первой мировой войны?“ 

Эта ситуация кардинально отличалась от той, что сложилась в 

соседней с Азербайджаном Грузии. Согласно заключенному 24 июля 

1783 г. трактату с царем Картли и Кахетии (Восточная Грузия) 

Ираклием П, по которому он признавал над собой верховную власть и 

покровительство России, грузинские тавады и азнауры получали право 

пользоваться в России теми же преимуществами, какие были 

«российским благородным присвоены». В частности, девятый артикул 

Георгиевского тракта гласил: «Простирая милость свою к подданным 

224 Линден В. Высшие классы коренного населения Кавказского края... С. 176, 

185, 197—202. 
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его светлости царя, князьям и дворянам, е[го] и[мператорское] 

в[еличество] установляет, что оные во Всероссийской империи будут 
пользоваться всеми теми преимуществами и выгодами, кои россий- 
ским благородным присвоены, а его светлость, приемля с благодар- 
ностью столь милостивое к подданным его снисхождение, обязывается 
прислать ко двору е[го] в[еличества] списки всех благородных 

фамилий, дабы по оным можно было знать в точности, кому таковое 
отличное право принадлежит»””?. В представленном ираклием П 

списке насчитывалось 62 тавадских и 317 азнаурских родов". 

С вступлением в 1801 г. Картли и Кахетии, ав 1810 г. и Имере- 

тии, в непосредственное управление России населению этих терри- 
торий было обещано сохранение за «высшими классами» всех при- 
надлежавших им прав и преимуществ. В 1818 г. было учреждено 

Грузинское (позже — Тифлисское) дворянское депутатское собрание, 

которым дела о признании тавадов в княжеском и азнауров в потом- 
ственном дворянском достоинстве направлялись на рассмотрение в 
Общее собрание Верховного грузинского правительства, откуда, в 
свою очередь, эти дела представлялись на утверждение в Санкт- 
Петербург, в Департамент герольдии Правительствующего Сената. За 

период с 1818 по 1846 г. в княжеском достоинстве Российской им- 

перии были признаны 39 тавадских, а в дворянском достоинстве — 70 

азнаурских родов Картли, Кахетии и Имеретии"””. 
30 марта 1846 г. на основании повеления императора Николая [ были 

созданы две временные комиссии, в Тифлисе и в Кутаиси, с целью 

окончательного «приведения в известность» всех лиц, принадлежащих к 
числу тавадов и азнауров Грузии (т.е. Картли и Кахетии), Имеретии и 

Гурии. Данными комиссиями были составлены поименные списки лиц, 
признанных в тавадском и азнаурском достоинстве. Эти списки были 
рассмотрены в Совете Главного управления кавказского наместника, затем 
вынесены на рассмотрение в Кавказский комитет, и, наконец, согласно 
положению последнего, удостоились 6 декабря 1850 г. утверждения 

императором Николаем 1. Причем лица, признанные тавадами, были 

утверждены в княжеском, а азнаурами — в потомственном дворянском 
достоинстве Российской империи (всего около 30000 человек!)2°. 

22? Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием П 

покровительства и верховной власти России. 24 июля 1783 г. // Под 

стягом России: Сборник архивных документов. Москва, 1992. С. 243. 

2% Думин С.В. Грузинские князья // Дворянские роды Российской империи. 

Том 4. Князья Царства Грузинского. Москва, 1998. С. 9-15. 
227 Линден В. Высшие классы коренного населения Кавказского края... С. 2. 
22 Линден В. Высшие классы коренного населения Кавказского края... С. 3. 
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Списки княжеских и дворянских родов Восточной Грузии, 

Гурии и Имеретии были опубликованы в 1851 г. в Санкт-Петербурге. 
В этих списках у каждого княжеского или дворянского рода под 

определенным номером был указан глава семьи на данный период с 

перечислением всех членов этой семьи и указанием их родственных 

связей. Каждый род в списках 6 декабря 1850 г. мог быть представлен 

от одной и более семей (с последующими номерами), но родственные 

связи между ними указаны не были. Не был указан и возраст пред- 

ставителей этих семей”. 
В списках 1850 г. в разделе, посвященном дворянским родам 

Восточной Грузии, которые получили права русского дворянства, бы- 

ли перечислены и четыре азербайджанских бекских рода Борчалин- 

ского уезда, входившего в состав Тифлисской губернии: Везировы (в 

источнике Киаз-Визировы), Едигаровы, Мустафовы и Агаларовы. 

Имена представителей этих родов были записаны с русской трансли- 

терацией и часто не совпадали с действительными именами даже по 

звучанию. Тем не менее, информация именных списков 1850 г., не- 

сомненно, представляет собой ценный материал, который может 

оказать существенную помощь для исследователей истории и генеа- 

логии азербайджанских бекских родов. 
В связи с этим в приложении к настоящей статье мы посчитали 

целесообразным опубликовать всю информацию посемейного списка 1850 

г. относящуюся к азербайджанским фамилиям Везировых, Едигаровых, 

Мустафовых и Агаларовых. При этом нами сохранена нумерация семей и 

написание имен и фамилий согласно списку 1850 г. В скобках же указано 
написание имен, согласно их современному звучанию”. 

Ценный генеалогический материал содержат и печатные списки 

российского дворянства, в котором в ХХ - начале ХХ в. был признан 

целый ряд азербайджанских родов. Принадлежность к дворянству в 

России доказывалась в губернском дворянском собрании. С 1785 г. 
лица, признанные в дворянском достоинстве по происхождению или 

по личным заслугам, вносились в губернские родословные книги. Из 

губерний дела о дворянстве поступали на утверждение в Санкт-Пе- 

22 См.: Именный посемейный список лицам, принадлежащим к княжеским и 
дворянским родам Грузии [Санкт-Петербург, 1851]; Именный 
посемейный список лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским 
родам Гурии [Санкт-Петербург, 1851]; Именный посемейный список 

лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским родам Имеретии 
(Санкт-Петербург, 1851]. 

230 Полностью ознакомиться со списками 1850 г. можно в Фонде микроформ 
Российской государственной библиотеки (Москва). 
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тербург в Герольдию Сената; туда же из губернских собраний ежегод- 
но высылались списки лиц, причисленных к уже утвержденным в 
дворянстве родам. 

В губернские родословные книги записывали дворян, которые 
владели на территории губернии недвижимой собственностью; тех, 
чьи предки владели на территории губернии имениями; тех, кто имел 
выслуженное дворянство и дворянство зарубежного происхождения, 
признанное в Российской империи (в любой губернии по выбору). 

Эти книги подразделялась на 6 частей. 
В 1-ю часть записывались роды, признанные в дворянском 

достоинстве не ранее 1685 г. 
Во 2-ю часть записывались роды выслуженного военной служ- 

бой дворянства. До 1845 г. любой офицерский чин приносил потом- 
ственное российское дворянство. После 1845 г. на российское дво- 
рянство в войсках давал право чин майора, а во флоте — капитан-лей- 
тенанта (т.е. чины 8-го класса). С 1856 г. — в войсках чин полковника, а 
во флоте — капитана 1-го ранга (т.е. чины 6-го класса). 

В 3-ю часть родословной книги записывались роды, получив- 
шие дворянство за гражданскую службу, либо в результате награж- 
дения орденом. Сначала дворянство получали гражданские чины с 8-го 
класса — коллежского асессора. После 1845 г. — чины с 5-го класса — 
статского советника. С 1856 г. — чины с 4-го класса — действительного 
статского советника. 

До 1845 г. любой российский орден приносил дворянство. С 
1845 г. кавалеры младших степеней ордена Св. Анны потеряли право 
на получение дворянства. Его приносила только 1-я степень этого 
ордена. С 1855 г. кавалеры младших степеней ордена Св. Станислава 
также потеряли право на получение дворянства. С 1910 г. дворянство 
приносили только первые степени всех орденов, три первые степени 
ордена Св. Владимира и все четыре степени ордена Св. Георгия. 

В 4-ю часть родословной книги вносились дворянские роды 
зарубежного происхождения, в 5-ю часть — титулованные роды, а в 6- 
ю часть — древние дворянские роды, чье происхождение начиналось 
ранее 1685 г. 

Одной из печатных губернских родословных книг, с которой 
нам удалось поработать, является «Список дворян, внесенных в 
дворянские родословные книги Ставропольской губернии, Терской и 
Кубанской областей с 1795 г. по 1 декабря 1912 г.» (на 104 страницах). 
Среди 932 семей, внесенных в этот список, присутствует и одна семья 
азербайджанского происхождения (под № 22), главой которой в 1912 г. 
был записан отставной полковник Ахундов Ирза-Молло Аскерович. Он 
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был признан в потомственном дворянском достоинстве определением 
Сената 24 мая 1899 г. и был внесен во 2-ю часть родословной книги по 
определению собрания 25 июня 1901 г. У него было два сына и одна 

дочь: Адиль Гирей, Фатили-бек и Джанат-Ханум. Все они проживали 

в городе Владикавказе Терской области”. 
Ж%% 

На подлинном собственною Его Императорского Величества 

рукою написано: «Утверждаю». 
Санкт-Петербург 6-го декабря 1850 года. 

Именный посемейный список лицам, 

принадлежащим к княжеским и дворянским родам Грузии. 

Дворяне 

КИАЗ-ВИЗИРОВЫ 
1152. Джалал-Бек-Мирза-Исмаилов [Джалал-бек Мирза Исмаил-бек 

оглы. — Э.Й.] 

жена его: 
Асиат-Ханума 

сыновья ИХ: 
Исмаил-Бек 

Рустам-Бек 

братья Джалал-Бека: 
поручик Асиабкар-Бек [Алиамбар-бек, Али-Гамбар-бек. — 

Э.И.] 
гвардии поручик Мирза-Мехти-Бек 

Мамад-Усейн-Бек [Мамед-Гусейн-бек. - Э.Й.] 

1153. Прапорщик Аджи-Киас-Бек-Агабек-Беков [Гаджи Гияс-бек Ага- 

бек оглы. — Э.И.] 

жены его: 
Туказ-Бек-Ханума [Тукезбан-ханум. - Э.И.] 

Фатима-Ханума 

сыновья ИХ: 
Амруил-Бек [Амрулла-бек. - Э.И.] 
Асдуил-Бек [Асадулла-бек. - Э.И.] 

Фароджун-Бек [Фараджулла-бек. - Э.И.] 

2' Список дворян, внесенных в дворянские родословные книги 
Ставропольской губернии, Терской и Кубанской областей с 1795 г. по | 

декабря 1912 г. Составлен Ставропольским дворянским депутатским 
собранием по постановлению очередного губернского собрания, 
состоявшегося 16 декабря 1909 года. Ставрополь, 1912. С. 3. 
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ЕДИГАРОВЫ 
1154. Поручик Исмаил-Бек-Мамаджанов [Исмаил-бек Мамед-Джан- 

бек оглы. — Э.Й.] 

жена его: 
Кид-Ханум [Гыз-ханум. - Э.И.] 

СЫН ИХ: 
прапорщик Мамаджан-Бек [Мамед-Джан-бек. - Э.И.] 

жены его: 
Нис-Ханум [Ниса-ханум. - Э.И.] 

Хейронос-Ханум [Хейраниса-ханум. - Э.И.] 
СЫНОВЬЯ ИХ: 

Асадур-Бек [Асадулла-бек. - Э.И.] 

Алаверд-Бек [Аллахверди-бек. - Э.И.] 
дочери: 

Ханум 

Ханум-Джан 
1155. Садук-Бек-Абаз-Алибеков [Садых-бек Аббас-Али-бек оглы. — 

Э.И] 
1156. Корнет Исрафил-Мустафа Беков [Исрафил-бек Мустафа-бек 

оглы. — Э.Й.] 
жена его: 

Сейд-Ханум [Сейид-ханум. - Э.И.] 
Сын ИХ: 

Рагим-Бек 

дочери: 
Атиам-Ханум [(?). - Э.И.] 

Сакин-Ханум [Секина-ханум. - Э.И.] 

Шукав-Ханум [Шукюфа-ханум. - Э.И.] 
1157. Агабек-Мустафа Беков [Ага-бек Мустафа-бек оглы. - Э.И.] 

МУСТАФОВЫ 
1248. Махмуд-Казум-Бек-Мирза-Мамад-Садух-Беков [Махмуд-Казым- 

бек Мирза Мамед-Садых-бек оглы. - Э.Й.] 
жена его: 

Самам-Ханум 
сыновья их: 

Махмуд-Бек 

Абдула-Бек 

1249. Вдова умершего Мирза-Джафара-Мустафа, Зеварх-Ханум 
сын ее: 

Багир-Бек 
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АГАЛАРОВЫ 

1251. Титулярный советник Гаджи-Мирза-Мамада [Гаджи Мирза- 

Мамед-бек. - Э.И.] 
жена его: 

Нана-Ханум 
сыновья ИХ: 

Аббас-Кули-Бек 
Мехти-Кули-Бек 
Мирза-Кули-Бек 

дочь: 
Сакина-Ханум [(Секина-ханум. - Э.И.] 

1252. Прапорщик Бахтиар-Бек 
жена его: 

Фатим-Ханум [Фатима-ханум. - Э.Й.] 

сыновья ИХ: 
Абулфат-Бек 
Идрис-Бек 

дочери: 
Салтанат-Ханум 
Кучик-Ханум [Кичик-ханум. - Э.Й.] 

Разия-Ханум 
Суфия-Ханум 
Беук-Ханум [Беюк-ханум. - Э.Й.] 

1253. Майор Гасан-Бек 
сестра его: 

Ава-Ханум [Хавва-ханум. - Э.Й.] 

1254. Поручик Ибраим-Бек [Ибрагим-бек. - Э.И.] 
жена его: 

Фатим-Ханум [Фатима-ханум. - Э.Й.] 

ДОЧЬ ИХ: 
Балгиз-Ханум [Бильгеиз-ханум. - Э.И.] 

1255. Поручик Алиаскар-Бек [Али-Аскер-бек. - Э.Й.] 

жена его: 
Фазри-Ханум 

дочери их: 
Хеиранс-Ханум [Хейраниса-ханум. - Э.И.] 

Марзия-Ханум 

1256. Прапорщик Аллиар-Бек [Алияр-бек. - Э.И.] 

сестра его: 
Тейба-Ханум 

1257. Исаак-Мамад-Усейнов [Исаг-бек Мамед-Гусейн-бек оглы (?). — 

Э.И.] 
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М.В.Ошцуеу 

КОМ5ТАМТИМ МКОГАУЕУС ЗМЕМОУ 
УэЭ ОМОМ $9Х$1 АВХГУ 

Отгйпйп сохипи бега 1айх тт, о сб е4эп Махслуап ‘айхтт 
бугэптэзшэ, 1э4аато зе е4эп газ бэгазбпаЯапиЧай Би 4э 
Коп%апип МКоауемю Зтипоудуг. 

Эууэсэ опи 4еуэк К, Би Пэбя зэгазйпама Баёи хеуН 
ахаг$аг1т112> ошЬ. Випа эзаз зэбэб К.М.Зтипоуии ХХ уйИут 
ош7тииси Шэппиш опааппда Махсгуапа итп 4 ехат омитазидап 
5опга 500 ИК ‘ап о1ап КопрэгИ аглушиш Т!159 араптаз: Пэ Баё1аиг. 
Нэ!э ажап агит17дап бпсэ Би Бад4а уа2ти$4а. О уахЦаг Ыг эта 
ИКИ эпп12 паба12э]эг зэКНидэ збуэпии$ 1. Апсаа 2005 уэ 2006-с1 
Шэг4э К.М.Зтипоуци ТЫй$4эК! $эх$1 агхгу1 Пэ ‘ап15 а, огада араг!ап 
{эда1даЧаг Би тамхеэгити пошКт доёгааи, Бэца 6э71 аКИаг 6171 
{99550 Йэпаша! уэ БеугэЦНэпаа(... 

Сэ!п БК аэдии Махслуапитии тагаай уэ хэпеш ‘апх1 ыг 
зэ я оап Кэпгэг агхуш! ‘ар ТШ5э арагап еп Юореб к ЫПК 
$эгазйпаз ашт, 20291 (эгсйтес, Кэзпбууме, роКоушК К.М.Зтитоуци 
Вэуа{ уошпа дизаса пэ2эг ааа уэ ‘аихитишт раЙаа зэ6 эп захапИап 

59х51 агиушо ек$Киг$ едэк. Сай опип (а1еуш4э уэ тобвиг оппазши4да 
Махслуап (апх1 эу92517 го] оупау16 уэ оупатаададит. 

Копуапип Мкоауеу! Зтипоу 30 арге! 1878-с1 И4э Оаё1яап 
УЦауэнпт Теушигхапзига (зопга!аг ВиупаК$К) зэбэйадэ Чоби]тиздиг. 

О2йпйп уа241$1 ‘эгсйтеу!-Вайпа ебгэ, ВэгбсЕ аЙэзш4э добу. Опип 
допипЩаппш эКзэпууэй Аяуа бЖКеээппадэ Бэго! хто оБ. О, опа 
{эр$Иии ТИ 549 Кафе! Когризип4а ат1$, зопгааг Реегфигада МИхауюу$К 
АпйШепуа тэкюытаэ хйзиз Вог! (©БзШтЕ {атапати$ г. О Вэтешт 
Бигада Ханс! [1эг Ма?иЙу! погат4э оап хаб Шэг йсйп 1э5КИ оюитиз 
зэга Чем иго 4э хизи$1 ай эН6$Й аз уэ 1893-си И4аэ Бэпиш Киг$аг 

Ышти$ а. Еуш хатапда Запк-Реегига Атхеоозлуа м5йимпи Ы иги! 
уэ опа би шзиаши Вэ: 82уй оНнпаз БадаштЧа $эпэд 4э уегИти$диг. 
Охидиби Шэг4э 15{апб Ча уэ Тгабхоп4да {1эсгаБэ Кесписаи. 

1903-сё Идэп 1917-с1 Пэдэк Бэг: зэгазйпа$ Кии Т11$4э, ОаЮа7 
Нэш Панэзиип Оэгагеабш4а ТшЮуэ уэ Регфуата (ап!) бугэпэп 
$ббэдэ 1 эпизаи. 

1904-сёй П4э зарз-Кариап пИБэзшаэ Озтапй Ппрепуазтш 
эга71$14э егапиууэве ойтиздиг. Вэуа24, В11$, Ми$, Хиш1$, КагакШ$ 

уэ ЭггигитЧа ошти$, БипиШа Баё1! 1904-сй эп игуй оиёи Соётайуа 

Сэпиууэйша «ХэБэйэг»и9а хеуй уа21 сар еЧипизаи. 
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1904-сй И4эп 1914-сй Пэ аэ4эг Оа@а2 Нэцу Панэз Оэгагваб ли 
«ХэБэЦеэг» {оршзи Цэ этэК4а$Иа ейтизаи. 

1906-с1 Паэ Оа ах Нэгы Ранэз Оэгагоа м пэ7Ат4э уагад ти 
Кэозбууае $бБэзнит го1$ КбтоКс$1 151эп1$ г. Зопга!аг АЙ Оэгаграи Ва$ 
[Чагэзии Тайдуэ уэ пап Бадаш4а хэБэгээ уэ шэштаНайа ‘этиш едэп 
сббэшш Кигаюги уэ2Шозии 1сга еити$ г. Апсад огада сох 1$этепиз ат. 

1907-21 Шип эууэйаэ Нэш Матийк опа Тебгап4а 159 

вопаэпти$ аи. 

О, 1907-с1 Идэп 1914-сё Пэдэк Тебгапда газ зэйт М.О.Оакмат 
уаппаа 1$1этэКэ Бэгабэг, Оасаг забтш оём, уэпэв 1 ЗиЙап Этэ4 

Мигопа {©Г1уэс1$1 уэ шбэШии орпи$диг. Кизтуа зэЙйШу1 Мэбэттэдэ|й 
аа би Вадда хизиз тадау|е 4э Ба ат1$дт. АглудэК зэпээг4аэ Би 
тбдауйэпш шэни Баддшда тэатаЧаг Ча уагаиг. 

К.М.Зтитоу 24 1уш 1907-с1 И4э уэпебь ЫШМппс! тозбэо$ши 

Кесп$ г. Зопгааг уэпэБашт Кс даг4ахял МэбэттэдВэзэп Ми?о 4э 
опий $авги@ ошпиздиг. Нэтш Шиа Катагап ауш4а (зетщуабии ах — 
оКуабип уаг151) тэхишууэ! ебйгэп К М.Зтипоу ТИ 59 Чау!т!$ уЭ 
Бигада Кзешуа КаЙоупа Кезег По а|э аигти$ иг. 

О, зопга уеш4дэп Тебгапа Я4бптй$ уэ 1914-сй ПэдэК огада 

15$ эт1$@ г. 1914-сй П4э уе зэйг 1.С.Когазюуес опип ЧаВа ТеБгап4а 
айтазш! п1э45эдэцу?ип заутати$ ан. 

14 зепбуабгАа 1э1э6э$1 ЗиЦап ЭБте4 баб опа у1Ча глуай уегти$ 
уэ ЫАитизат К, Оасаг ВбКитэй опа 1э4ай4 эуш ед г. Ви песэ 
2ип4дэп зопга Тебгап: {эгк едэп $арз-Кариап Зтипоу 4эга! Т1 5 
Чау!ити$ уэ ОаЮа2 огдизи Ва; Котапдапшил зэгэпсапипа ебпдэг!ти$ и. 

1914-1915-с1 Шэгдэ о, Ваз Котапдапиш Оэгагеаи4а тэзи| 

151 ошииз4иг. 1915-с1 И4э 15э Вэуа21449К газ аобитагииа Котапайи, 
1915-с1 Ша поуабиаЧап 1916-с1 Шп зепбуабипадэк гепега|-еу(епат 
Вагаюуци еКзреФяуа Когризип4а аэгаграй тай Кии КэаПууэ 
во$еэгтиз аи. 

1907-с1 И4эп 1914-сй Пэдэк «КауКа2» аэтенпш даши шахЫп 
оцпизиг. 1914-сй Паэп 1918-с1 Пэ 4э4эг Оа®а2 Ваз Котапдапи шт 
х65и$1 (арзшаапти уеппэ уейгоп БэгЫ! зэгазбпаз [а4и, Кэтэ, Мак, 
Вэуа214, П!уадш, ЭгаэбЙ, Тгабхоп, К12э, Ог4и, Эпхэй, Оэхуш, 
Нэтедап, Киттапзав, Оэзй-5ша уэ 41еэг уе|эг4э ойпми$ уэ пл1$юпегиК 
еп Аи. | 

10 зепбуабг 1916-с1 И4э опа КэзНууаЕ роЖоуш БэгЫ гафэз 
уегИпи5 ат. Нэшшт Ша 22 декабитда Тгабтхоп4а Оага Оэп!2 За Ш йлгэ 
Кэзйууаип гэйбэп эуш едИпи$ уэ 1918-ср Ша эууэйтэдэк Бэттл 
уэ794 аапизаит. 

1917-11 Шп оКуабг сеуппя К.М.Зтитоуап ПВэуайп ‘атат 

дэу1$Чта!. НэгЫ 2э Йэп Цэ буйпэп Кэзйуужеши БэгЫ Кагуегази Бик. 
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1918-с1 И4э огдидап 1югх!5 е4|эп Вей зэгазйпаз г тиадэ 
А1здэк Бо агмудэ 19э41. 1921-1923-сй Шеэгдэ Ваблтдак 
аэгаграНЧа 1эгситэс! о14и, атта 10 {уп 1923-сй 14э Мабшсаиид эк! 
Бай еуш4э Нэб$ ед !!91. Опип агхуш, ЮюзэКШэй, «Зи уэ Ойпэ$» 
огдепиу тйзадго е Оа@ах ЭтеКк Огдизипип Юуде!адэ $ббэ$штэ 

араг@Иаг. 10 зепуа5г 1923-сй Идэ уеп4эп ахад ба Бигах4Паг. 
Т1154э Гада агуа Обуэ З1уаз1 [Фагэзш дэ 3 аупа Вэбз4эп зопга 

о, 241 едШг. 1923-сй Шт окгуабгшдап 1928-с1 Шп уапуаппадэк Т11$ 
аглушдэ шэ$ерэк! 1$эуш. 1925-с1 Ши окуабиидап 1926-с1 Пэдэк 
гедак‘ог уэ 1эгсётос Кит сайуг. Нэт Ши декабилда опи ОФаЮа2 0121 

Огдизипа (эгсйтос: Кши 159 арагШаг. О, Фа тйддэ4э Пэгы 
п169х95$1$1э1! КозНууаки зэгазйпаз Кши Ба’Шауап уерапэ пх95$1$ 
зауШга. Оэгаграци Бё@и ешт1-{э4 аа" 1]эплдэ 1;йгаК еди 1, сай опа 
ебпуас уаг 141. 

1932-с1 Иаэ о, Сбгсй$уапт 55В-ш еши 156191 ад! Пэ деуфууа@ап 

Кесш. 1924-сй Идэп «Хагуа УозюКа» («Зэгат $эЁ9:») 4э2ей хапс1 

собэзшш эшэКЧая оНпаада ФэгаБэг, Вэт @4э Сада@алуа Т!саго! 
Ра!а1азш4а 1$эуш. 1933-сй Пдэп Зэгазйпа аг Аззоз1азуазш4а 159 

4эу<анИг, $5381 Ейшэг АКадепиуа$ ОИ, Тапх уэ Ма! Мэдэщууэ! 
пн Обгсйхап ЯНашиюп ет! этэКдазх Кии вэаНууэ! созюпг уо Ба 
уахЧап опи Махс1уапа еши! ехаптууэ® Багауаг. 

Сшсвяап ЕшИэг АКадепиуазиип ет! агмушдэ К.М.Зтипоуии 

100 зэ6 К $эх& 1591 заапИг. Мэпиа хаб ни Акадептуати рге71- 
депй 26$ю1$ уег@ №, Вэтш 151 24 ‘ататЦэ КосапИаб топо 
Баё1Яапзш. О 154эп 15И4дэ едэгэК уихапдак! БюодгайК тэмтайаг 
егэ саи4ит. Апсаа обуекну зэбэШего абгэ шапип 674п4э Бе! 
огадаК1 тэзэ1ээпп сохипи асла1атай1 тэдзэдецуипт заута@ а. 

Вип уа2Иап тоштаЙаг еб5епг К 1933-сй ИЧэп зопга 
Махслуапа ет! зэвэго ВахШазап К.М.Зтитоу сох уйкзэК Багийаи, $эга 

Ыкээгит 1аихшь, эгэЪ, Ёагз уэ Яап$12 ФШегиш э!аА4е пюхэ5$151, 
БэгЬ: зэгазйпаз уэ Кэзйууай рокоушШ ши$. Опа уеШеп Пэг 

хазууэтате!эг4э абзюгИш К, о, Оаа24да эуэ2е4Ит92 т юхэ55154 1. 

К.М.Зтипоуип  Махауапда  ажапам  Мадаш4а  эууэПег 
уа241$ 11172 йсбп (эКгаг екпэк ЯКилаэ деуйК. ТэКсэ опи детэк 153еушкК 
к, о Махстуапа 1929 гэ|эп1эг4еп 4еу а. Опип $эх$1 1511 бугэпэпдэ ауд 
ог К, Зтшипоу Тебгапа ведэпдэ 4ээйеэе Махиуапда об. Зоуе 

Бакшиууей Шэпидэ агиа о, Вэгы Юппа сеунити! уэ 1эКсэ Злуаз! 

[Чагопт тоэхй $бБозш4еп зауау! Нэйа 46уэ тотиЙап Ча опип 

Кэбнууж{е обиты Био. 
Ви уа214а эзазэп КэпгэгИ аглуши ТИ 15ЧэК! (еутдэп дап1тад 

ук. К.М.Зтипоуци $9х$1 агхм! о!ап Юп4да (Ойгсй$ап ЕА 

К.Кеке42е ада Э1уахта!аг паз, 15 № 39) Махауап {ах Це баб 

183 



эхшшэп 200 зэМуэ уахш 1$ заапи. Махиуапдай дау1Чап 
зэгазйпазт уегФу! тэмтаа рбго, вошу! зэпод1эг (300-4эп сох) сох 
футэШаЧт. О, деуЯ еди №, Би зопэФэг эзазш4да Махслуап ОКэзшт 
хаг!с1, дах зуазэши, опип 121ай-ога71 уаэп уэ 1Чаго у 5епи, 
дозаЩап, Кэпаэг! ‘ау зшш 5еух ЗэЙаэп Ба ауагаа БигйпэдэК о!ап 
апхш@эп, Махгуап Фуапииш 1Чагэ е4Йтозш4эп уэ зат Вадаш4а 2еп15 
еш1-эЧ аа! 1эп1 арагтаа титкопайг. Опип $эх$ аглушаэ «ХУП- 
ХГХ э5Пэг4э Махауапш э1уахта зэпэФэй» тбухизип4а тэги79$1 
зах1апг. О, Махслуапдап дауапдап зопга 1эФу! шип гэбБог 
уэх$1эп дагу1зшда пэгигэ ед 15. Ви Вада4а аК Да уаг. 

К.М.Зтипоуип араг@1$1 зэпэ@эг Махслуапи пэшК! (ах, Бэт 4э 
шофэшууэ{ уэ эдэмууа (апх: Бахиишаап Ча сох эуэ2517 топБээгаи. О, 
021 араг $1 зэпэФэг Бадашда уа24151 1 топоагайуада Ба багэдэ 4бпэ- 
4бпэ шэата( уеги$ г. 

Опип уа2411 «Оп Аяуа зэпэФэнтаэ Махауатши эйуахтааг 
аб14ээп»п 1 КИаЫ 1936-с1 И4э сар е4ШЪ (139 зэ6Ие4и). Нэтт КиаБ 
би 500 4э 71а асйп Баба топбэ]эт4эп д:утэШ@и (сбпкК: шошпп, 

уэш зэпэ@ эп ЮюзэКИ 4э уепШЬ, сэпи 25-э аэдэг 5эпэ9). Ви зэпэ ег 
ага эШ174э4и. Ви КиаБа вбгэ Копйапип МКо|ауеус Этитоуип, 
Сапапех Нйзеуп эюп@! оё№ Оауфоуий уэ Митэ Нэзэп Оэшхадэт 
аФап Махслуап (апхш4э Вэпизэ уабауасад. 

П Ккаб Ча агуу4э сара Баги уэдууэе даПЬ. Сох 1юэ5зЁ К, о 

Киа 1999-си И4э ВаК4Ча, пэдэп5э, {9]эт-19$Ж сар ег. Витсе, 
Кцабш аи пбэШЙэйп уа2Чап Юппада уагтаа ЧаВа 47ебп ога. 
Ви Киаб ВбКтэп 1гаайа пэзг ошитайах, сбок: Бигада табаБ1э 
Чобигап 195э1ээг 4э уаг. Ахэгфаусап ашиэй |ээ 1937-сг Идэ Ба 

кцабЧак! 6э21 ИКШэго 4эй ейгах е@1Ыэг. (ВаК! айштэги 487915 еу: 

уапап( да э1т124эди). СэесэК4э опип сар е4Штезть сайбасайла. 
ТеэззиЙэг 015ип К, КИаб4а ой]лта|! зэпе@эгш уэ 1айх: тодэшууе! 
аб14э1эглиш, Бэтси агхеоюл аМ4ээпп Юю$эКШогий сар е@итэу! 
шбэШЁ дадабап е41эг. Ви Ваад4а да тешта( уагдг. О ГоюзэКШэнп 
Бат; К.М.Зтипоуда ошЬ. Отшгйпйп оп Шегиа4е о, детэК ойаг К, 
апсад Махилуап {апх1 Цэ тои] омЬ. Опип шэБу едШтезш@4эп уэ 
агуадиит уэ{айпдап 5опга 5а616$12 аа!ап агх1у1 э!4эп-э[э Кес1Ъ. 

Махслуап (апх! Цэ БаёИ зэпэ эп ах{аг1 6121 аэдит Т115э араб 
ихатг. Забицао зэвэйп эп #6791 уе|эпп4эп Ымат. ВигаЧ4а уазааг 
1таэ Сйгсбмапиа К.КеКеЙ42е адша Э1уагта]аг зи уейэзг. 28 
декабг 1960-с1 И4э та Коотеузеуа ав! Ыг аадш К.М.5титпотип 59х51 
аглушт эй би шзййиа \эБуЙ уейб. Атта 628 Бадашда Бес Ых 
тэ|ита{ доутад1ёдап, опиша Ба 11 Вээ1К Вес пэ бугэптеК оштад1. 

К.М.Зтитоу 1959-си Идэ Бэгаэ( аШЪ, агхуни 159 1960-сл Идэ й7э 
слхамЫаг. 
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Роёта Махслуаща, ЧаБа доёгизи, опип (ах! Це баб! о]ап э!уахта 
5зэпэ эп 6179 уэ зопгаК1 пэзШеэгэ сох-сох 1агип о!4иёбипдап ошагп 
ажануи дауат е шик. Ажап$ агити2 дауат еутдэп Вэ] сох $еу1эт 
уэ 6э21 аап збуюпикК. Мэдзэдии о зэпеФэейэ Баёи айпиэга, 
БэгбсЙэгш 4э $эх51 юоп@агии уох|атаади. [$1 сони 5Айэп э5а$ п1о591э 

Бот Шэгдэ К.М.Зтитотип 1$1э у! Оаа75бпаз Иа пшзНциилаа гэВЪоэг 
15сПэгт 4ешэкК о|аг К, эКзэпууэйптт еппэт оштазш. Махсуапдап 

эшШэп э[уахта зэпэ@ п отапп дэгКэпап !э Зтипоуа дауаиттиб. 
Ощаг П КНаЫ сара оп1па|512 то$эБэЕ ога ог. 

К.М.5типоу 4 тау 1937-с1 Идэ 15$4эп ахад еаШф. 1938-с1 Шп 
уапуаппа4эК 07йпэ 1$ ажагап $эгауйпа$х 13 уапуагда уеп4Аэп Вэ6$ 

е1Ыэг. Оеу4 едэК К!, ахэгфаусапИ эгэбзйпа$ СаВапеи Оаубоу 4а опиша 

Ка шоб. (Ощаги 1151 дэ Бэтш шзициа 1$1эут д). 
К.М.Зтитоуицп $эхя апамр оап Юп4ада 156 до\ма зах|апг. 

Вищапи Бапл1$1 6е$ агара аупЦб. 

Вшпа! агарда опип МоагаНК таепаПаи юр!ап!. 
тс! дгарда айтит уа741$1 эзэпэг {орап1Ь. Вигада Махслуаа уэ 

эуаща БаёИ сох гэпе шаепаПаг уагдиг. 
Осйпсй агарда опип тэкыЫазта!ат А (Бипаг Зэга $1уа$! пах! 

0Ссйп 9э%92512 шаепаПагаи). Моэзээп, багадакК: тек Ыаг4ап Ып 

У.Е.Мтог$Юуэ а1А4ш. Мшог$К! 4э 4йпуа $0ббгэШ шапзйпа$ аштаи, 

Тебгапда 1$1эуф. Махслуапдап арашап ХУП-ХХ эзйэгэ а! зэпэ@эйэ 

Баё11 опип Зтитота уа2Авап э4д1дас!Наг исйп сох дэуэгИа!. 

ОбгАйпсй агарда шахюНЕ 1Яэг юрашЪ. ап пайхс$ Сэшй 
Оцхаппииш 1826-1828-с1 Шэг Кизуа-—Штап таБа5э$ падаша уахЧайап, 
Гагз4И1 зэпэ4эпт ЮюзигэЦэн, Нэуа( уо!азиип 104 зэыЁ НК эипдэПу! 
уэ зат БигаДади. 

«Эауэ шаепаЦаг» БбНтэзш4э «Оп Аяуа зэпэ@ег4э. П Киаь. 
Махслуап б!Кэзшш 1ап1х! уэ ешодгавбуа: шаепаПЙап» адй КцаБп сара 

Ба7апии$ 118 зэ К Вах тэнэп зах|апг. 

К.М.бтипоуип Юпацпда соха ою$эКШэг 4э уагаи. Сох {э95$0Ё 

К, 1923 уэ 1938-с1 Шэгаэ СК уэ МКУО огдатат ахжагаг арагагаа 

хеуй тагаай штаепаПаи пйзадтэ ед эг. Опип Вэуа( уо!4азшит уа2- 

Чёша ебго, амап аг сох Коби югта4а арагтИгти!$. Отгбпйп зопипа 

Кии К5епуа Ка|оупа эппэ шэкб-вапдэйК уа216 уэ $эгазйпазш База 
пээг 2э141уни бугэпэ БИтэу. 1938-с1 Шп 11 аргейпдэ опип итиди 

{ататИэ Кэ$Шб. О уахи: «...Зопга 5эп Цаш, зэт МКУО-4э уэ 

Бэб5хапада {ара БШтэдит». 

К.М.Зтитоуип Нес г е!т1! 4эгэсэ$1 ойтау, апсаа опмп ет 
тагад датэ$1 уэ уах4ааг адат4а Беугэ{ добигаг. Ох 15 пи бгэКаэп зеуэп 

фи 15е4да4И шзап, 20291 1апх! эзэйэепп (6э271 дй5иЙаппа Бахтауагаа) 
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пбэШй ойап э4а19аки айт 02 4о$м уэ зПаБЧдая С.Оауфо\а БиКаеэ 
уэвясезшо шобу ед ШЬ. 

Уэаш КЕ, Сйгсёап То ВКо$12НК 1Чагозниш агхУ егэ 4э опип 
уэ С.ОауБоуип 5эх$1 15э1 зах1апШг. Сох тагадиаи: Махслуапдап «э$г» 

араап КоэпеэгИ агиу! Т!154э шбзадио е4ПэгэК Багауа араб? 
О зэпедэг Би гп №79 ВэпузэЮтаэп 4э вэгэКИ9г. Мэзеюп, 

этитоуип сар е4и у: г зэпэддэ эо$эгИт К, Махслуап ОКэзшиш 5ила| 
зэгйэ4! Ва2агсаудап Ба атиг уэ 5а!т. 

К.М.5типоуип агхмушт4дэ Низеуп Саут Г Тикоол диаг ауда 
с1х1$1 уэЭ Агэгбаусаша Баё!1 Феэг п195э1э|эгэ 4э` а шешта уаг. Опип 
59х51 агх!У!1 уэ уа24181 30-а аэдэг топодгайуа о Чэ4эг тагаай уэ 
зэпршаи К! Опа ебгэ 4э аэгага а11а К, Бищапи Бапизии КИаб Кит! 
Ваау охисшага 1эадии едэк. Сапа шозеайПу! пбдэд4э$ Бэп Бег 
Ыг пахслуапИ {е4а1асшти эп уас16 191 БэгэК4дэп 212]э4Ш1и$ (апхитият 

й2э с1лхапИтаз1 ота|аит. 

мэмвэг.эв уэ эрэвГУУАТ 

1. Обгсбмап ВА К.КеКеНдге афпа Э!уахта|аг [пзиим. К.М.Зтитоуоп $эх51 
агхм1. [$1эг 1-156. 

2. Сйгсизап Е]т]эг АКадепиуаязтт ешпи агум. К.М.Зтипоуиип $эх$ 191 (99 
УЭГЭа). 

3. Смирнов К.Н. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края. 

Баку: «Озан», 1999. 156 с. 
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БИБЛИОГРАФИЯ, РЕЦЕНЗИИ 

Ф.Н.Гаджиев 

ХРОНИКИ ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕЙ 
(О книге: Азад Шариф. Творческие династии Азербайджана в ХХ веке. 

Баку: «Абилов, Зейналов и сыновья», 2007. 120 с. 500 экз.) 

Ни для кого не секрет, что преем- 
ЖЕ 

ХХ а5В АХЭВВАУСАМИХ ственность — один из важных факторов 

УАКАОТСТ МЭЙ. ЭВ развития общества. При переходе от 
простых форм организации жизни к более 

сложным наши предки поняли — сын 

вождя часто более опытен в руководстве, 

чем сын охотника. Видимо, так стало 

развиваться управление — появился инсти- 

туг монархии, более поздние формы 

организации общества. На протяжении 

долгих веков человечество пользовалось 

преемственностью, извлекая из нее 

немалую выгоду. Кроме правителей оно 

создало династии музыкантов, ювелиров, 

купцов, промышленников. Преемствен- 

ность позволила выпестовать элиты — тонкий слой общества, ведущий за 

собой остальных. Творческим элитам Азербайджана посвящена книга 

Азада Шарифа «Творческие династии Азербайджана в ХХ веке». 

Трудно переоценить труд автора, представившего на суд 
читателя историю нескольких поколений азербайджанской творческой 

элиты. При этом такие сведения поданы в увлекательной форме и со- 

провождаются обильными иллюстрациями. Поэтому читатель может озна- 

комиться не только с биографическим материалом, но и с фотографиями, 

расширяющими рамки повествования и привносящими в него «запах» 

эпохи, в которую жил и творил тот или иной герой исследования. 
Представляется, что книга «Творческие династии Азербайджана 

в ХХ веке» является произведением многоплановым, созданным на 
стыке сфер интересов разных наук. В первую очередь это, конечно же, 

2 . 
23? Книга была выпущена на двух языках: азербайджанском (Ата@ 5эпЁ. ХХ э5т 

Атофаусатп уага(ис! пэзШэн. ВаКи: «ЭБоу, Хеупаоу уз обиЙап», 2007. 120 $. 

Та} 500) и русском. В русском варианте — название книги на обложке и 

корешке: «Гворческие династии Азербайджана в ХХ веке», а на титульном 

листе и колонтитулах: «Гворческие династии Азербайджана ХХ века». — Ред. 
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генеалогия. Автор обобщил и собрал в своей книге историю 
нескольких поколений 24 семей, составляющих цвет азербайджанской 
творческой интеллигенции. Каждый из 24 разделов повествования 
представляет собой краткую хронику того или иного рода. При этом 
каждая семейная хроника дана в неразрывном единстве с летописью 
событий того времени, в котором жило каждое конкретное 

233 
поколение. 

Поскольку нет генеалогии без | В и Е т 
а м СК НАСТИИ 

данного исследования. Благодаря ему, 
мы познаем культурно-исторический 
контекст эпохи. Так, из авторского 
повествования становится ясно, что в 
досоветский период «кузницей» кадров 
азербайджанской интеллигенции была 
Горийская учительская семинария, реже 
— университеты России, Франции, 
Германии, музыкальные школы Италии. 
В период до Великой Отечественной 
войны и в первое послевоенное де- 
сятилетие — лучшие кадры учились в 
Москве или Ленинграде, а затем центр 
тяжести подготовки кадров творческой элиты стал смещаться в 
сторону вузов Азербайджана. Интересны и хронологические рамки 
книги. Автором движет цель показать истоки описываемого явления, а 
также направления его развития. Видимо поэтому хронологические 
рамки исследования выходят за пределы периода, заявленного в 
названии (ХХ век). Они берут свое начало в ХХ веке, а заканчиваются 
в ХХ! столетии". 

Книга «Гворческие династии Азербайджана в ХХ веке» также 

затрагивает историю литературы и искусства. Она иллюстрирует очень 

233 
Во вступлении к настоящей книге, написанном Чингизом Абдуллаевым, было 

отмечено, что автор книги, «рассказывая о творческих династиях совре- 
менного Азербайджана... описал, практически, всех известных деятелей 
культуры нашей страны, ставших известными в прошлом веке» (см. стр. 5). 
В то же время, хотелось бы подчеркнуть, что в книге повествуется только о 
тех деятелях культуры, чьи семьи, т.е. два или более поколения, оставили 
след в истории Азербайджана ХХ столетия, что и было целью написания 
книги Азада Шарифа, как явствует из ее названия (прим. ред.). 

23% В книге «Творческие династии Азербайджана в ХХ веке» не указаны даты 

жизни ее героев, а также — в большинстве очерков — родственные связи 
представителей той или иной семьи, что определенно затрудняет 
читателю ориентироваться в книге (прим. ред.). 
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важный процесс — эволюцию культурной жизни Азербайджана в прош- 

лом столетии, показывает смену доминирующих форм проявления 

творческой активности народа. Так, мы видим, что, если в начале 

столетия эти формы ограничивались традиционным для Азербайджана 

музыкальным и литературным творчеством, то в дальнейшем получили 

бурное развитие такие сравнительно новые виды искусства, как театр, 

актерское мастерство, театральная и кино-режиссуры. При этом му- 

зыкальное и литературное творчество, изобразительное искусство обо- 

гатились новыми формами. Появились такие интересные и важные 

явления как профессиональное музыкальное и изобразительное ис- 

кусство, профессиональная литература. Они развивались на принци- 

пиально новой цивилизационной основе, включая в себя новые творчес- 

кие формы и жанры (опера, оперетта, симфония, драма, роман), одна 

часть которых приобрела невиданные ранее масштабы, другая — поя- 

вилась в азербайджанском искусстве впервые. 
Интересно и то, что автор показывает не только исторические, 

но и географические рамки распространения творческих азербайджанских 

династий, которые в наше время продолжают свою деятельность не только 

в Азербайджане, но и в России, Турции, Канаде, Израиле, на Кипре. Кроме 

того, на приведенных примерах развития литературы и искусства мы 

убеждаемся в силе преемственности, которая в условиях Азербайджана и 

СССР далеко не всегда была семейной. Книга показывает нам, как Узеир 

Гаджибеков, Бюль-Бюль, Кара Караев способствовали творческому 

развитию и успеху талантливой молодежи, объединенной с указанными 

корифеями только духовным родством. 
В заключение хочется поздравить уважаемого Азада Шарифа, 

человека хорошо известного в журналистских и дипломатических 

кругах не только в Азербайджане, но и за его пределами, с очередным 

успехом. Памятуя азбучную истину о том, что история любого явления 

есть история личностей его создающих, следует констатировать — 

автор создал панораму творческой жизни Азербайджана ХХ века. И 

ему удалось вместить ее в максимально возможный в таких случаях 

сжатый объем. Поистине, краткость — сестра таланта. Азад Шариф на 

собственном примере подтвердил, что по-европейски лаконичный, 

емкий стиль мышления и изложения стал магистральным в 

азербайджанской журналистике и общественной мысли ХХ века. 
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И.Г.Коновалова 

О книге: Э.Э.Исмаилов. Персидские принцы из дома Каджаров 
в Российской империи / Отв. ред. и автор предисл. А.А.Молчанов. 

Москва: Старая Басманная, 2009. 594 с., ил. Г.ХТУ с., 1000 экз. 

Новая книга Э.Э.Исмаилова по- 
священа генеалогии принцев Персидских 

— российской ветви династии Каджаров. 
Ее основателем был Бахман-мирза Кад- 
жар (1811-1884), бежавший в пределы 
Российской империи из-за ссоры со своим 
старшим братом — правителем Персии 

Мухаммад-шахом (годы царствования: 
1834—1848). Бахман-мирза обосновался 
сначала в Тифлисе, а затем в Шуше, где 

прожил больше тридцати лет, с 1851 по 
1884 г. Его многочисленные потомки, ос- 
таваясь членами дома Каджаров и под- 

данными Персии, связали свою судьбу с 
Россией, где проявили себя в качестве 
военных, ученых и деятелей культуры. 

Книга открывается кратким очерком истории династии Кад- 
жаров — от первых упоминаний о тюркском племени каджар в эпоху 
монгольских завоеваний до правления Фатх Али-шаха (1797-1834), 
при котором Каджарская Персия достигла своего могущества (глава 1, 
с. 15-45). Отдельно автор останавливается на истории Азербайджана — 
одной из наиболее важных провинций Персии, губернаторами которой 
еще со времен первого шаха из династии Каджаров Ага-Мухаммал- 
шаха (1796-1797) назначались принцы из этого рода. 

Глава П (с. 49-80) посвящена рассмотрению истории жизни и 
деятельности принца Бахман-мирзы Каджара. Привлекая разнообразые 
источники, в том числе архивные, автор исследует обстоятельства 
переезда Бахман-мирзы из Персии в Россию, освещает его участие в 
общественной и культурной жизни Кавказа, а также предпринятое им 
путешествие по России и Европе в 1873 г. Большой интерес 
представляет включенный в состав данной главы обзор сохранившихся 
рукописей сочинения Бахман-мирзы «Шукюрнамейи-шахеншахи» 
(«Книга благодарения царю царей»). Этот важный источник по 
истории стран Закавказья и Персии в конце ХУШ - начале ХХ в., а 
также дипломатической истории того времени еще недостаточно 
используется исследователями, так как его комментированный 
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научный перевод, выполненный А.Х.Аванесовым еще в 1971 г., 

никогда не издавался и хранится в диссертационном фонде РГБ. 

Теперь же благодаря Э.Э.Исмаилову данный перевод увидел свет: он 

опубликован в качестве одного из приложений к рецензируемой книге 

(с. 401-461) и стал доступен широкому кругу исследователей. 

Глава Ш (с. 83-116) повествует о потомках Бахман-мирзы. Во- 

семнадцать из тридцати одного сына Бахман-мирзы стали офицерами 

русской армии. Эту славную традицию продолжили его внуки и 

правнуки, которые получали образование в российских специальных 

учебных заведениях и принимали участие практически во всех 

военных кампаниях Российской империи вплоть до 1917 г. Многие из 

потомков Бахман-мирзы удостоились высоких боевых наград, 

дослужились до чинов полковника и генерал-майора. В связи с тем, 

что сыновья и внуки Бахман-мирзы сохраняли статус иностранных 

принцев, даже когда поступали на русскую службу, Э.Э.Исмаилов под- 

робно рассматривает вопрос об их титуловании в Российской империи. 

Очень интересны приводимые в данной главе сведения о потом- 

ках Бахман-мирзы, прославившихся и в других сферах, — фотографии, 

правоведении и мемуаристике, различных областях науки и искусства. 

Ценны также собранные Э.Э.Исмаиловым данные о судьбе потомков 

Бахман-мирзы в период Гражданской войны и в эмиграции, об их 

деятельности по строительству вооруженных сил Азербайджанской 

Республики в 1918-1920 гг., участии в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., об их заслугах в государственной, научной и культур- 

ной жизни Азербайджанской ССР и современного Азербайджана. Пре- 

красной иллюстрацией того вклада, который внесли представители рода 

Каджаров в науку и литературу, являются публикуемые в приложении к 

книге историко-этнографическая работа сына Бахман-мирзы принца Риза- 

Кули-мирзы Каджара «Краткий очерк Аму-Дарьинской области» (с. 463-— 

486) и литературные труды его внуков (с. 487-564). 

Основную часть книги занимает глава ГУ (с. 119-391), в которой 

представлена поколенная родословная роспись потомков принца Бах- 

ман-мирзы Каджара вплоть до его прапраправнуков, родившихся в 

ХХЕ в. Материал представлен в виде таблиц, а также в виде систе- 

матизированных по поколениям биографических очерков, имеющих 

однородную внутреннюю структуру. В зависимости от количества 

сохранившихся сведений о том или ином лице биографические очерки 

различаются по объему — от нескольких строк до десятка страниц. 

Круг источников, использованных автором для составления родослов- 

ной росписи, необычайно широк - это архивные данные (из различных 

учреждений Азербайджана, Российской Федерации, Армении, Грузии, 

США, а также из семейных архивов потомков Каджаров, проживаю- 

щих в Баку и Москве), периодическая печать ХГХ-ХХ вв., истори- 
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ческие исследования и публикации, мемуары и личная переписка. Весь 
этот огромный по объему материал, сам процесс сбора и обработки 
которого очень трудоемок, подан автором в систематизированном 
виде и изложен с исчерпывающей полнотой. Следует отметить, что 
большая часть приведенных в книге биографических материалов пуб- 
ликуется впервые, что еще больше увеличивает значимость проделан- 
ной Э.Э.Исмаиловым работы. 

Книга богато иллюстрирована, в ней помещены 94 цветные и черно- 
белые иллюстрации прекрасного качества (портреты, фотографии, карты). 
На 88-ми из них запечатлены представители рода Каджаров, от Ага- 
Мухаммад-шаха до наших современников. Вне всяких сомнений, подо- 
брать такой внушительный иллюстративный ряд стоило автору немалого 
труда, поскольку значительная часть иллюстраций происходит из архивных 
собраний или редких изданий, а также из частных коллекций. Монография 
также снабжена совершенно необходимыми в такого рода изданиях спис- 
ком сокращений (397-398) и именным указателем (с. 573-591). К сожа- 
лению, в ней не нашлось места для библиографии (в виде отдельного 
приложения), хотя этот пробел отчасти компенсирует наличие грамотно 
оформленных сносок ко всем главам книги. 

Монография Э.Э.Исмаилова представляет собой фундаменталь- 
ный труд, значение которого далеко выходит за рамки того жанра, 
который обозначен самим автором во введении к книге, — «специаль- 
ного генеалогического исследования» (с. 9). Являясь крупным вкладом 
в собственно генеалогические изыскания, монография несомненно 
представит большой интерес для специалистов разных областей: 
историков Азербайджана, России и Ирана; кавказоведов; ученых, зани- 
мающихся проблемами всеобщей истории и истории международных 
отношений; этнологов и культурологов. Ее с удовольствием прочтет 
любой, кто интересуется государственной, национальной и военной 
историей Российской империи, так как несмотря на свой с виду сугубо 
специальный характер, книга написана очень живым, простым языком. 

Широчайший круг использованных источников, добросовест- 
ность и скрупулезность проделанной работы, логичность и проду- 
манность структуры монографии и подачи материала делают книгу 
Э.Э.Исмаилова незаменимым справочным пособием для историков. 
Хотелось бы, чтобы о выходе в свет такого ценного издания были 
проинформированы как можно более широкие круги научной общест- 
венности. В частности, целесообразно организовать презентацию 
книги на международной научной конференции по истории династии 
Каджаров, которая состоится в Оксфорде 11-13 августа 2010 г. (анонс 
конференции см.: уулу. дайагзи ез. ог ОЗ АЕуеп.Внт|). 
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А.А.Молчанов 

РОДОВЫЕ ЭМБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ДВОРЯН 
ВОСТОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В «ГЕРБОВНИКЕ» А.Т. КНЯЗЕВА 1785 ГОДА 

Классические труды по геральдике, изданные заново и снаб- 

женные комментариями ведущих современных специалистов, теперь 

неизменно привлекают к себе внимание широкого круга читателей. 

Такая судьба вполне закономерно предопределена и для ставшего 

знаменитым в русской исторической науке «Гербовника Князева». 

Выполненная в единственном экземпляре и художественно 

оформленная рукопись со множеством рисованных иллюстраций под 

названием «Собрание фамильных гербов, означающих отличия благо- 
родных родов обширной Российской империи» была преподнесена в 

декабре 1785 г. императрице Екатерине П. Появление рукописи -— 

результат многолетних трудов неутомимого исследователя, опытного 
архивиста, генеалога и геральдиста Анисима Титовича Князева (1722— 
1798). 

Всю жизнь Князев служил чиновником по делам межевания, 

постепенно поднимаясь по ступеням карьерной лестницы (к 1785 г. он 

дослужился до чина статского советника). Но главным увлечением его 
жизни оказалось  коллекционирование изображений — гербов 

представителей разных слоев российского дворянства, копируемых 

им, как правило, с личных печатей или оттисков (всего 533 раскра- 

шенных рисунка с описанием геральдических фигур и указанием 

владельцев). Составляя свое уникальное собрание, Князев осуществил 
точную фиксацию большого количества безвозвратно пропавших 

позднее памятников российской сфагристики ХУШ века. Таким 
образом, он создал первый в России общедворянский (широкого 

охвата, а не узко придворный) гербовник. В нем гербы располагались в 

алфавитном порядке, без учета служебного ранга и степени знатности 

их владельцев. 

Необычной оказалась судьба труда Князева, сразу после появления 

надолго (почти на столетие) исчезнувшего из поля зрения заинтере- 

сованных читателей. Рукописный гербовник Екатерина П подарила своему 

любимцу Г.А. Потёмкину-Таврическому. Со временем рукопись в составе 
бывшей библиотеки светлейшего князя досталась Казанскому университету 

(1805 г.). Там ее и обнаружили в начале 1880-х годов, после чего она прив- 

лекла к себе внимание ведущих специалистов по российской геральдике. 
Долгожданное издание труда Князева осуществил в 1912 г. видный историк и 
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искусствовед Сергей Николаевич Тройницкий, снабдивший его важными 

комментариями геральдического и генеалогического характера. 
На нынешнем этапе развития российского гербоведения 

обращение к капитальным трудам дореволюционных исследователей 
стало весьма актуальным. Применение методики комплексного 
источниковедения позволяет полнее реализовывать информационные 
возможности собранного за последние два с половиной столетия 
геральдического материала. Поэтому возникла необходимость осу- 
ществления нового издания основополагающего труда Князева (давно 
ставшего к тому же библиографической редкостью). Эту непростую 
задачу смог успешно выполнить известный российский геральдист и 
генеалог, доктор исторических наук Олег Николаевич Наумов?. Он 
снабдил издание 1912 г. собственным послесловием, в котором 
подробно рассказал о значении «Гербовника Князева» в контексте 
развития российской геральдики. Комментарии С.Н. Тройницкого 

существенно расширены О.Н. Наумовым. Добавлены необходимые 

ссылки на специальную литературу, а также цветные воспроизведения 
российских дворянских гербов ХУШ-ХХ вв. (всего 58 дополнитель- 
ных иллюстраций — ценный сравнительный материал), часть которых 
публикуется впервые. 

Интересной для специалиста-ориенталиста особенностью «Гер- 
бовника Князева» является присутствие в нем немалого числа родовых 
эмблем российских дворян восточного, преимущественно тюркского, 
происхождения. Такая картина вполне понятна в свете всей более чем 
тысячелетней истории сложения и развития Российского государства. 

Появление выходцев с Кавказа в составе правящей элиты 
Древней Руси фиксируется источниками уже в домонгольское время, а 

именно с Х1-ХП вв. ° В дальнейшем, в период существования Золотой 

Орды (в состав которой входили, как известно, северокавказские земли 
вплоть до Дербента, а временами и ряд областей Азербайджана) выезд 
оттуда на Русь феодалов разного уровня становится постепенно 
распространенным явлением”. 

^3? Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года: Издание С.Н. Тройницкого 
1912 г. / Ред., подгот. текста, комм., послесл. О.Н. Наумова. — Москва: 
Старая Басманная, 2008. — 256 с.: ил., 16 с. ил. — 1000 экз. 

= Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. Москва, 1968. С. 216, 217; 

Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй 

половине ХУ - первой трети ХУ1 в. Москва, 1988. С. 214. 
237 Бочков В.Н. «Легенды» о выезде дворянских родов // Археографический 

ежегодник за 1969 год. Москва, 1971. С. 81--85; Ланда Р.Г. Ислам в 

истории России. Москва, 1995. С. 55-66. 
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Среди гербов, собранных Князевым, оказалось немало таких, 

которые принадлежат дворянским родам, имеющим восточные корни. 
Позволим себе перечислить в алфавитном порядке хотя бы только те 
фамилии владельцев гербовых печатей, чьи представители оставили 
заметный след в истории России. 

В «Гербовнике Князева» (с. 23) помещена геральдическая 

композиция, скопированная с личной печати Степана Степановича 
Апраксина (1756-1827), отец которого, генерал-фельдмаршал Степан 

Федорович Апраксин, известен своими победами над пруссаками в 
Семилетней войне. К этому же роду принадлежала царица Марфа 

Матвеевна, вторая жена царя Федора Алексеевича Романова (1676-1682). 

Апраксины происходят от ордынского вельможи Салхомира (Салах- 

Амира ?), перешедшего в 1371 г. на службу к рязанскому князю Олегу 

Ивановичу и женившемуся на сестре последнего”. Ответвлением того же 
родословного древа были дворяне Вердеревские (их фамилия 
образовалась от названия вотчины на Рязанщине). Герб Ивана Ивановича 
Вердеревского тоже учтен Князевым (с. 45). 

Грузинский царский дом Багратидов-Багратиони издавна считался в 

православном мире (Византия, Русь и т.д) одним из знатнейших?3. Его 
высокий статус был признан и в исламском мире. Достаточно вспомнить, 
что многие могущественные мусульманские династии — такие как Сельд- 
жукиды, Хулагуиды (ильханы Персии), Сефевиды, Афшары — охотно 
устанавливали с Багратидами-Багратиони матримониальные связи”. 

238 Зимин А.А. Указ. соч. С. 267, 279. Примеч. 104; Гераськин Ю.В., Нагорнов В.П. 
Памятная плита Ивана Мирославича (мурзы Хоросмира) в Рязанском 
Солотчинском монастыре // Российская археология. 2008. № 2. С. 84-89. 

239 Из новейших работ о нем см.: Константин Багрянородный. Об управлении 
империей. Москва, 1989. С. 193-211, 415-425; Дворянские роды 
Российской империи. Т. 3. Москва, 1996. С. 28-94; Молчанов А.А. 

Происхождение Багратидов. Версия о библейских корнях рода в трудах 

средневековых авторов // Летопись Историко-Родословного Общества 
в Москве. Вып. 8-9 (52-53). Москва, 2004. С. 119-123; Молчанов А.А. 

Версия о библейских корнях Багратидов в средневековой исторической 

традиции // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 год. 

Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. Москва, 
2005. С. 165-172. 

20 ( династических браках грузинских Багратидов с представителями 
правящих домов различных конфессий соседних земель см., например: 
Карпов С.П. История Трапезундской империи. Санкт-Петербург, 2007. 
С. 404-410; Молчанов А.А., Молчанов К.А. Династические связи и 

внешняя политика Трапезундской империи (ХШ - середина ХУ в.) // 

Гербовед. 2007. № 7 (99). С. 64-74. 
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Причиной тому было закрепившееся сначала в местной закавказской и 

византийской, а затем и в ближневосточной (тюркоязычной и 
ираноязычной) исторической традиции представление о «библейских 

корнях» древнего рода венценосцев-грузин, якобы происходивших «от 
семени» царя Давида (отсюда другие родовые имена Багратидов- 
Багратиони: Давиташвили, Дауди, Давыдовы). Во времена Князева лишь 

некоторые ветви этой династии перебрались в Россию. Гербы‘ их 

представителей — князей Леона Бакаровича Грузинского, Семена Ми- 

хайловича и Михаила Михайловича Давыдовых — оказались включенными 

в рукописный сборник 1785 г. (с. 67, 69). 

Рисунок оттиска гербовой печати известного русского поэта и 

государственного деятеля Гаврилы Романовича Державина (1743- 
1816), происходившего по прямой мужской линии от татарского 

выходца, фигурирует в рассматриваемом издании (с. 74, 75) в вариан- 

те, получившем высочайшее утверждение. То же самое можно сказать 
о гербах на печатях Загряжских (с. 85), Поливановых (с. 147), Про- 

кудиных-Горских (с. 152), Хитрово (с. 192) и Юшковых (с. 214). Все 
эти старинные дворянские семьи также вели свое начало от ордынцев. 

Князевым зарегистрированы (с. 120-122) сразу пять 

экземпляров гербовых печатей рода князей Мещерских, основателем 
которого был ордынский мурза «Бахмет Уссейнович»”", завоевавший 
в конце ХШ в. Мещёру. Правнук последнего, удельный мещерский 

владетель Юрий Федорович, пал в 1380 г. на Куликовом поле как 

верный вассал Дмитрия Донского. 
В геральдико-сфрагистическом собрании Князева представлена 

(с. 188, 189) печать одного из дворян Ушаковых потомства Редеди 

(Редеги). Этот род, известный прежде всего тем, что к нему 

принадлежал знаменитый флотоводец Федор Федорович Ушаков 
(1744—1817), имел древние кавказские корни””. Его родоначальником 

единодушно признается «касожский» предводитель (глава адыгского 
племенного союза) Редедя, сложивший голову в поединке с 
Тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем Храбрым 

(скорее всего в 1016 или 1017 г.) 3. Оба сына побежденного попали в 
плен к победителю, который сделал их членами своей семьи”“. 

241 Дворянские роды Российской империи. Т. 3. Москва, 1996. С. 104—110. 
242 Ср.: Алявдин В.И. Об общности происхождения семи родов Ушаковых и их 

гербах // Летопись Историко-Родословного Общества в Москве. Вып. 2 
(46). Москва, 1994. С. 86-94. 

243 Гадло А.В. Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические 
последствия // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. 
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Помещена в «Гербовнике Князева» и печать Чириковых (с. 200), 

однородцев известного мореплавателя Алексея Ильича Чирикова, 

первым подошедшего в 1741 г. к северо-западным берегам Америки. 

Основателем этого рода явился царевич Петр, племянник хана Золотой 

Орды Берке (1257-1267). Он перебрался в Ростов Великий, принял 

православие и основал Петровский монастырь у озера Неро”. 

Целый ряд крупных государственных деятелей и воена- 
чальников дал России род князей Юсуповых. Гербовая юсуповская 

печать, изготовленная в 50-х годах ХУШ в., скопирована Князевым (с. 

212, 213). Князья Юсуповы происходят от ногайского мурзы Юсуфа, 

праправнука Едигея Мангыта (1352—1419), всесильного временщика в 

Золотой Орде”. 

Можно было бы привести и другие аналогичные примеры. Но, 

несомненно, и перечисленные нами выше случаи достаточно ярко 
иллюстрируют давно сделанный исследователями неоспоримый вывод 
о гетерогенности правящего класса дореволюционной России и 
важной роли в его формировании восточного, и прежде всего тюрк- 
ского, элемента. 

Краснодар, 1988. С. 87; Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа 
Х-ХИ вв. Санкт-Петербург, 1994. С. 83, 84. 

* Молчанов А.А. Владимир Мономах и его имена (К изучению княжеского 

именника Рюриковичей Х-ХЛ веков) // Славяноведение. 2004. № 2. С. 83-85. 
245 () начальных страницах истории рода Чириковых см.: Повесть о Петре, 

царевиче ордынском // Памятники литературы Древней Руси. Конец 
ХУ - первая половина ХУ| века. Москва, 1984. С. 20-37; Дмитриева 

Р.П. Повесть о Петре, царевиче ордынском // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина ХУ - ХУ в.). 
Часть 2. Л-Я. Ленинград, 1989. С. 256-259; Стрельников С.В. 

Землевладение в Ростовском крае в ХПУ — первой трети ХУП века. 

Москва — Санкт-Петербург, 2009. С. 63-68. 
246 Дворянские роды Российской империи. Т. 3. Москва, 1996. С. 111-115. 
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ПАМЯТИ УШЕДШИХ 

ДИЛЯРА ИБРАГИМ КЫЗЫ ИСМАИЛ-ЗАДЕ 

(11.10.1931, Баку - 23.01.2009, Бостон) 

23 января 2009 г. ушла из жизни 

выдающийся учёный-историк и 

прекрасный, замечательный 

человек Диляра Ибрагим кызы 

Исмаил-заде. Вспоминая о ней, 

меньше всего хотелось бы 

говорить какие-то официальные 

слова И использовать 

штампованные клише. Вся её 

личность, вся её судьба, её книги — 

всё это было совершенно чуждо 

какому бы то ни было пафосу, 

позёрству и самоупоению (столь 

нередкому в научной среде). Она 

была настоящим, вдумчивым, 

спокойным, но очень увлечённым 

исследователем, удивительно 
доброжелательным, интеллигентным и милым в общении человеком. 
Эти качества, которые и должны, по идее, отличать подлинного 
учёного, были, конечно, обусловлены не только особенностями её 
характера, но и рождением и воспитанием в интеллигентной, высоко 
культурной семье. Её отцом был известный деятель здравоохранения 
Азербайджана, профессор, врач-дерматовенеролог Ибрагим Мамед 
оглы Исмаил-заде (1898—1962), матерью — член-корреспондент 
Академии наук Азербайджанской ССР, крупный офтальмолог Умниса 
Сулейман кызы Мусабекова (1902—1974). Культурный заряд семьи 
оставался на всю жизнь, но был развит и приумножен собственным 
жизненным путём. Вехи профессиональной деятельности Диляры 
Ибрагимовны не изобилуют ни метаниями, ни резкими перепадами: 
после окончания Исторического факультета Азербайджанского 
государственного университета она работала научным сотрудником 

7 Ибрагим Мамед оглы Исмаил-заде был и общественно-политическим 
деятелем. В ранней молодости избирался членом Парламента первой 
Азербайджанской Республики (1918-1920 гг.), за что в 1938 г. был 
арестован и выслан на 5 лет в Сибирь (прим. ред.). 
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Государственного музея истории Азербайджана (1959-1965 гг.), 

Института истории Азербайджана Академии наук Азербайджанской 

ССР (1968—1970 гг.), недолго — научным редактором издательства 

«Советская энциклопедия» и журнала «История СССР», а с 1970 г. и 

далее, в течение 38 лет, была сотрудником Института российской 

истории Академии наук (с 1989 г. — ведущий научный сотрудник). 

Первоначальная область исследований Диляры Ибрагимовны - 
социально-экономическая история Закавказья в ХХ - начале ХХ в. 

Этой теме (в её разных проблемных полях) были посвящены обе 

диссертации Диляры Ибрагимовны: кандидатская — «Кочевое 

хозяйство в процессе оседания кочевников Азербайджана в ХХ - нач. 

ХХ в.» (1962 г.), и докторская — «Русское крестьянство в Закавказье 

(30-е гг. МХ - нач. ХХ в.)» (1984 г.), защищённые в Институте 

российской истории Академии наук. Защите докторской диссертации 

предшествовала книга «Русское крестьянство в Закавказье (30-е гг. 
ХХ - нач. ХХ в.)» (Москва, 1982), одна из восьми книг, написанных 

или подготовленных к изданию Дилярой Ибрагимовной. Историей 
Закавказья она продолжала заниматься и в дальнейшем. В 1991 г. 
увидела свет монография «Население городов Закавказья в ХХ - нач. 

ХХ в.» а в конце 1990-х — начале 2000-х гг. исследовательница 

участвовала в создании четырёх фундаментальных коллективных 
трудов, написанных сотрудниками Центра истории народов России и 

межэтнических отношений ИРИ РАН. Работы Диляры Ибрагимовны, 

её богатый исследовательский опыт и феноменальная эрудиция 
выдвинули её в ряд ведущих специалистов по истории Кавказа в 
нашей стране, известны были её труды и за рубежом. 

Занимаясь «кавказской» тематикой, Диляра Ибрагимовна не 
могла пройти мимо той плеяды замечательных российских государ- 
ственных деятелей, которые занимали ключевые посты в местной 

администрации и сыграли большую роль в культурном взаимодей- 
ствии народов Кавказа и России. Опыт вдумчивой и взвешенной 

политики императорских наместников на Кавказе, их многогранная и 
многотрудная деятельность в качестве представителей центральной, 

императорской власти, подготовленные ими служебные записки и 
другие документы, в которых высказывались интересные суждения и 
выдвигались оригинальные политические проекты, кажутся особенно 
актуальными в сегодняшней этнополитической ситуации в нашей 

стране. Конечно, Диляра Ибрагимовна никоим образом не думала о 

сиюминутной конъюнктуре — деятельность героев её книг представ- 
лялась ей имеющей непреходящую ценность, но тонкие вопросы 
межэтнических взаимоотношений, продуманно и во многом успешно 
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решавшиеся государственными деятелями прошлого, придавали её 

трудам особенно значимый характер. Давней «любовью» Диляры 

Ибрагимовны был граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837- 

1916), министр Императорского Двора и уделов, один из наместников 

на Кавказе. По сути, Диляра Ибрагимовна вернула это имя русской 

истории, заслуженно поставив его в ряд выдающихся государственных 

мужей последнего периода Российской империи. Личности и трудам 

этого чрезвычайно неординарного, талантливого человека она по- 

святила две, увы, последние, свои монографии «Граф И.И. Воронцов- 

Дашков. Наместник Кавказский» (Москва, 2005) и «И.И. Воронцов- 

Дашков — администратор, реформатор» (Санкт-Петербург, 2008). В 

них помимо воссоздания биографии Иллариона Ивановича, 

характеристики его взглядов и деятельности, опубликован и целый ряд 

существенных материалов и документов, дающих представление как о 

политике Кавказского наместника, так и о его облике как человека, 

принадлежавшего к культурной элите тогдашнего русского общества. 

Илларион Иванович, происходивший из знаменитого рода и связанный 

узами родства и с княгиней Екатериной Романовной Дашковой, и со 
светлейшим князем Михаилом Семёновичем Воронцовым, и со 

многими другими замечательными персонажами истории российской 

монархии, бесспорно, является одним из значительных представителей 

аристократии, которые и в пору определённого затухания прежде 

всего политической и экономической роли дворянства, продолжали 

достойно и чрезвычайно продуктивно традиции служения Отечеству. 

Другой Кавказский наместник и, в том числе, его замечательная 

семья также привлекли заинтересованное внимание Диляры 

Ибрагимовны. Речь идёт о младшем сыне Николая [ — великом князе 

Михаиле Николаевиче (1832-1909). Диляра Ибрагимовна была вообще 

превосходным знатоком истории Императорского Дома Романовых. 

Она одним из первых профессиональных историков обратилась к 
изучению истории царской династии, введя в научный оборот большой 

пласт архивных документов и фотографий. В 1992 г. вышла из печати 

подготовленная ею совместно с доктором исторических наук А.Н. 

Бохановым великолепная книга-альбом «Российский Императорский 

Дом: письма, дневники, фотографии». Это было первое издание такого 
уровня в новейшей отечественной историографии. Именно оно 

открыло путь для многих других исследователей этой темы, а его 

появление на полках книжных магазинов произвело настоящий фурор. 
В книге был представлен уникальный документальный материал в 

сочетании с не менее уникальным материалом изобразительным. Эта 

работа открывала совершенно неизвестные страницы дореволюцион- 
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ной истории России и ознаменовала новый, высокопрофессиональный 

и непредвзятый этап «романовской» историографии. Научная объек- 

тивность в этом плане, ещё недавно бывшая практически невозможной 

(вспомним пресловутые писания советских «разоблачителей»), обрела 

абсолютно естественный характер — но по-другому и быть не могло: 

Диляра Ибрагимовна искренне и проникновенно любила дорево- 

люционную историю и культуру России, этой культурой она и жила. 

Именно поэтому её особой «симпатией» пользовался великий князь 
Николай Михайлович (1859-1919), человек чрезвычайной образован- 

ности и очень талантливый. Выдающийся учёный-историк, один из 

ведущих российских лепидоптерологов, тонкий знаток и ценитель 

искусства, известный «либерал», позволявший себе фрондировать по 

отношению к Императорской семье, он был одним из самых ярких и 

примечательных представителей Дома Романовых. Диляра Ибраги- 

мовна посвятила ему несколько своих работ, переиздала первую часть 

его исторического труда об императоре Александре 1 (В.кн. Николай 

Михайлович. Император Александр 1. Москва, 1999), а в своей книге 

об императрице Блисавете Алексеевне опубликовала ранее 
недоступную главу о романе супруги Александра [ с кавалергардом 
А.Я. Охотниковым. Диляра Ибрагимовна опубликовала также пере- 

писку великого князя с императрицей Марией Фёдоровной, предпо- 

лагала наконец-то полностью издать его переписку с Львом Толстым и 

написать книгу об этом уникальном человеке. Помимо августейшего 

учёного. публикации Диляры Ибрагимовны «охватили» и других 

членов Императорской фамилии — великого князя Михаила Михай- 
ловича, М.Ф. Кшесинскую (ставшую женой великого князя Андрея 

Владимировича). 
Ещё один интерес Диляры Ибрагимовны - рубеж ХУШ-ХИХ вв. 

и эпоха Александра Г. Здесь необходимо назвать ещё две книги. Это 
«Императрица Елисавета Алексеевна. Единственный роман импера- 

трицы» (Москва, 2001), первая специальная монография о супруге 

Благословенного государя в новейшее время, и переиздание воспо- 

минаний Фёдора Гавриловича Головкина «Двор и царствование Павла 

Г. Портреты, воспоминания» (Москва, 2003), которые впервые вышли в 
переводе с французского в 1912 г. О книгах Диляры Ибрагимовны 

нужно сказать особо, и не только с содержательной стороны. Она 
всегда старалась, чтобы её книги выглядели изящно и чтобы их 

внешний вид достойно соответствовал высокой культуре своих 

«персонажей» и их времени. Друзья Диляры Ибрагимовны неодно- 

кратно были свидетелями её чрезвычайно внимательного отношения к 

подбору иллюстративного ряда, к элементам художественного оформ- 
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ления книг — и, как правило, всё это оказывалось очень тонко, изящно 

и красиво. Когда же чувство меры и вкуса изменяли книгоиздателям -— 

это глубоко трогало Диляру Ибрагимовну, чувство вкуса которой 
всегда было абсолютно безупречным. О содержательной стороне не 

приходится и говорить — редко можно встретить столь тщательного, 

скрупулёзного и глубокого исследователя, способного вплоть до 

мельчайших деталей проработать добытый материал или составить 

всесторонний комментарий. Эти комментарии к публикациям всегда 

обретали самостоятельное научное значение — они становились 

своеобразными книгами в книгах -— и это была ещё «старая, добрая» 

школа высочайшего профессионализма. В последние месяцы жизни 

Диляра Ибрагимовна успела завершить ещё одну комментированную 

публикацию -— биографию княжны В.И. Туркестановой, и вновь отно- 

сящуюся к любимой ею эпохе. 

Перечисление «трудов и дней» Диляры Ибрагимовны невольно 

уводит в сторону от непосредственно её личности — такой же яркой и 

светлой, как и её «герои». В памяти всех, кому посчастливилось с ней 

общаться, она, без сомнения, оставила яркий и неповторимый след. Её 
удивительная чуткость и деликатность, подлинная культура, прони- 

зывавшая весь её облик, рождали огромную радость от общения с ней. 

Всем нам, её друзьям и коллегам будет её очень не хватать. Её уход 
оставил в сердце каждого из нас незаживающую рану — ушла очень 

важная часть нашей жизни, а интеллектуальное общество потеряло 
ещё одного интеллигента «старой» кристаллизации. Диляра Ибра- 

гимовна до последних дней помнила о нас и до конца отдавала силы 

любимому делу, буквально за месяц до смерти успев закончить и сдать 

в издательство рукопись своей очередной книги, ставшей для неё, к 

сожалению, последней. А сколько планов было у неё! Но осталось 

главное — прекрасные книги, в которых так чувствуется неповтори- 
мость её личности, и благодарная память о ней, которую мы будем 

хранить всегда. 

Е.В. Пчелов 
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ОЧТОБЛАУА Р.А. Махулуап$ К хашап пэзНии регу. — 2-с1 багахИ5. — 
$. 84—86 (газ 9195). | 

МАКЗШОУ А.А. ЗипаН Оаа2Ча репеаортуа. — 4-сё Бигах!з. — $. 94— 
97 (газ 9149). 

МЭНЭММЭр Мэзит 15п Хосаа: [5адаш. «Хазо! эз-зэууаг». «бэпита 
э2 2аКг-1 луадоё уэ аизэЁ-1 Сэпсэ» ЁзП (Рагз АШтдэп 1эгсйтэ$ 
уэ омлпа|). 7луадоё пэзИ уэ Сэпсэшт хйзизчууэНэн Ваааш4а 
91за тэга. — 3-сй Бигах1!$. — 5. 109-126. 

М[В79Э2АРЭ Р.Х. «Аппапась 4е Вгахеез». Оей1-аугора зШа]эппо Вэзг 
е!Шт!$ 4бпуада уерапэ ниегпе пэзи. — 4-сб Бигах!115. — $. 86-89. 

М79Э7АРЭ Р.Х. Маки уэ Махсалуап хатапи ханс4эк пэзШен. — 5-с} 
бигах1И5. - $. 48—54 (п 94193). 

МОГСАМОУ А.А. КВизуа ог4изип4а эп з@саэНИэг  зназшда 
(Е.Е /Ёзтауйоуиа «Сеогр! Кауайе|эг — ахофаусапШаг» Кнаы 
Вадалда) (плз 4199). — 6-с1 Богахи $. — $. 142—144 (газ 145). 

МАСРЭЦУЕУ Е. КэпзэйЙэг Ваддшда (ах! зэпаФюг. — 5-с1 Бигах15. — 
5. 30-39 (гиз 4Ша93э). 

МАСРЭШУЕУ Е.Е. Визуа ипрегаюг ог4изи эф аэ Ахотфаусап 
Кэпвэ! зйуайэп. ХИ баууоф оу охита!ап @йсйп Ватапти$ 
119117э. МозКуа, 9—10.10.2005-с1 1. — 6-с1 Бигах<. - $. 95-117 
(газ 41195). | 

МАС1$ОУТИ М. 7луадоёш пэзй Баадш4а 4эуэг!: даупаа. — 3-сй 
Бигах111$. — $. 127-130. 

МОВГУЕУА 2.А. Сакапенфэуо\аг 62 пэзЙ абас1агии уагадшаг 
(©.М.Оэвгэтапоуии «Савапеио\|аг» КиаБ: Каадашда). — б-си 
бигах1$. — 5. 137-141 (газ 4Шп дэ). 

РСЕГОУ Е.У. Хап пэзН Казуати х14тэНи4э (Е.Е .МабаэНуеут «Хап 
Махслуап$КИэг Визуа ипрепуазш4а» КиамМ Падашда). — 6-си 
6игах!11$. — $. 145-150 (газ 499). 

ВОХЗАКЭ ХАММ Га]эуеуаши 1 4екабг 1893-сй И цаихН добит 
Бадашда $эвадэтатэз1. — 2-с1 Багах!115. — $. 99 (плз а 4э). 

ВОЗТЭМ7АРЭ Р.О. ЕШаг Мапзигоуиа «Мапзиго\аг» КЦави Багэзпдэ. — 
6-с1 Бигах!15. — $. 151-152 (газ 41145). 

5ЭМЭО ВЭУ Мебтапдагоуици х14тэй Чэйэн. - 4-св Бигах/5. — $. 110- 
114 (плз 4Шп9дэ). 

ЗОКЭУУА ХАММ УэНЬэуоуапи 5 поуабг 1903-сй И цанхН 4обит 
Бадашлда уэвадэтатэ$1. — 2-с1 Бигах!!$. — $. 98 (плз аЙа4э). 
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ЗАНТАРЭ Мэууаб Еп$ хапнип Оасапп 17 зешуабг 1902-с1 Ц 1апхп 

д4обит Наадаш4а $эвадэаплэз1. — 1-с1 Бигах$. — $. 51-52 (газ 
4149). 

ЗАНУЕВГ] хап 71уадхапоуци х14тэН дэвэп. — 3-сй Багах $. — $. 157- 
159 (плз 4Ши9э). 

ЗАНИАРЭ Рагаь Митэ Оасапп х14тэй 4эйэм. — 4-сй Багах!1$. - 5. 
114—115 (п1з 9Ит9э). 

ЗАНРАОЭ 7%а хапит Оасапп 24 арге! 1908-с1 И {апхИ аНезац. - 1-с1 

бигахШ5. — $. 52 (паз 41199). 

ТАШВУАРЭ 9.5. Нас! [5тау! 5эу ОучазиШшип 624 уэ зоуи Вааашда. — 
2-с1 Багах!15. — 3. 7-12. 

ТЭГЭТ ВЭУ Хащагоуип 75 ИПК уибёеу:. - 4-сй БогахиИ1$. - 5. 98-99. 
УЭ7ВОУ М.А. ХаНгээг (Уэхио\апп $эсэгэзш4эп 6э21 тэитаЧаг. 

Зизай Уэгио\аг). — 1-с1 Бигах!!$. - 5. 41-50 (гл$ 4Шп99э). 

УЭЙДКОУ М.А. 7йшигхасй Уэрнго\Маг. — 2-с1 БигахИа$. — $. 87-97 (паз 

911199). 
УЭЙВОУ М.А. Ейта И Уэтно\аг. — 3-сй БигахиИ1$. — $. 137-149 (газ 

911959). 
ДУАОШ А.Э. Адеб2эю\аг. Ми2э А41062э1 Бэут пэзН (опип об 

Наауег1 бэуш ао1а). — 1-с1 багах1$. — 5. 17—22. 

ПДУАО А.Э. Еэгвад ВэдэБэушит эсдааптии $эсэгэ$1 (Без пэ$И). - 4- 

сй Бигах!115. — $. 59-62 (газ 411199). 

ДУАРЦ А.Э. №ипбэуо\аг. — 2-с1 бигахи15. — $. 46-52. 
ЙУАШИ А.Э. «Оаа2 АБашуазиип ениК уэ шэдэш г» Копйапзла да. 

— 3-сй Бигах!15. — $. 156 (газ аИ95). 
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УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В СБОРНИКЕ 
«ИЗВЕСТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА» 
(Вып. 1 - Баку, 2000; Вып. 2 - Баку, 2001; Вып. 3 — Баку, 2001; 
Вып. 4 — Баку, 2003; Вып. 5 - Баку, 2004; Вып. 6 — Баку, 2007) 

АБУТАЛЫБОВ Р.А. Могилы на чужбине. — Вып. 6. — С. 86-89. 
АБРАМЯН Р.М. Материалы Эриванской бекской комиссии как 

генеалогический источник. — Вып. 6. — С. 125-133. 
АБРАМЯН Р.М. Мелики Гюлистана (к вопросу о происхождении). -— 

Вып. 4. — С. 103-109. 
АЛАИ (МАМЕДОВА) Г.С. Потомки шейха сеида Джемаледдина Сеилд- 

Гусейна Казикумухского. — Вып. 1.- С. 29-33. 
АРХИВНЫЕ материалы (метрики, свидетельства и тп. Дж.А. 

Хаятова), подготовленные для публикации Э.Э. Исмаиловым. — 
Вып. 6. — С. 134—136. 

АТТЕСТАТ принцессы Зибы Ханум Гаджар от 24.05.1908 г. — Вып. 1.— 
С. 52. 

АХМЕДОВ С.А. Атрибуты власти азербайджанских ханов (из коллекции 
Национального Музея Истории Азербайджана). — Вып. 6. - С. 78-85. 

АХМЕДОВ С.А. Материалы Шушинской и Бакинской бекских 
комиссий в Государственном историческом архиве Азер- 
байджанской Республики. — Вып. 6. — С. 118-124. 

АШУРЛИ Р.С. Беки. — Вып. 3. — С. 150-153. 
АШУРЛИ Р.С. Женщина-легенда. К 100-летию со дня рождения 

С.Б.Ашурбейли. -— Вып. 6. - С. 153-164. 
АШУРЛИ Р.С. Род Ашур-хана. -— Вып. 3. — С. 17-30. 
АШУРЛИ Р.С., ХАНЛАРОВ А.Т. Родовые владения Бакинских бек- 

ских фамилий. — Вып. 4. - С. 63-67. 
ВЕЗИРОВ М.А. Везировы из города Шуши. — Вып. 1.-С. 41-50. 
ВЕЗИРОВ М.А. Везировы из селения Зумурхач. — Вып. 2. — С. 87-97. 
ВЕЗИРОВ М.А. Физулинские Везировы. — Вып. 3. — С. 137-149. 
ГУЛОРДАВА Д.А. Герб рода Исмаиловых. — Вып. 3. — С. 133-136. 
ГУЛОРДАВА Д.А. Герб рода ханов Нахичеванских. — Выг. 2. —С. 84—86. 
ГУЛОРДАВА Д.А. Кавказские генеалогические и геральдические 

общества. — Вып. 5. — С. 74-76. 
ДЖАВАНШИР Н.А. Абрахановы. Поколенная родословная роспись. — 

Вып. 6. - С. 43-54. 
ДЖАВАНШИР Н.А. Даватдаровы. - Вып. 4. -— С. 22-28. 
ДЖАВАНШИР Н.А. К вопросу одного выступления на конференции 

«Шуша-250». — Вып. 3. - С. 154—155. 
ДЖАВАНШИР Н.А. О родословной Мелик-Аслановых. — Вып. 2. — С. 

23-34. 
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ДУМИН С.В. Дворяне Казем-Беки. - Вып. 2. - С. 35-45. 

ДУМИН С.В. Международная генеалогическая академия. — Вып. 5. — 

С. 70-74. 
ДУМИН С.В. ХХУ Международный научный конгресс по генеалогии и 

геральдике (Дублин, 16-22 сентября 2002 г.). - Вып. 4. — С. 79-85. 

ЗИЯДЛЫ А.А. Адыгезаловы — потомки Мирза-Адыгезал-бека (линия 

его сына Хагверди-бека). — Вып. 1. - С. 23-28. 
ЗИЯДЛЫ А.А. Восходящая родословная Фархада Бадалбейли. — Вып. 

4.—С. 59-62. 
ЗИЯДЛЫ А.А. На международной конференции «Этническое и 

культурное наследие Кавказской Албании». — Вып. 3. - С. 156. 
ЗИЯДЛЫ А.А. Нурибековы. — Вып. 2. - С. 52—57. 
ИСМАИЛ-ЗАДЕ Н.Дж. Иса-бек Гаджинский, его происхождение и 

потомки. — Вып. 4. - С. 29-34. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Бакинский бекский род Ханларовых. - Вып. 2. — С. 

17-22. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Восходящая родословная (пять поколения) Хур- 

шидбану-беим Натаван. — Вып. 1.- С. 37-40. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Греческие и грузинские предки шаха Исмаила 1 

Хатаи (восходящие родословные росписи). — Вып. 5. - С. 40-47. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Камеральные описания городов и сёл Азербайджана 

— как генеалогический источник (доклад, подготовленный для 

ГХ Савёловских чтений). — Вып. 5. — С. 61-70. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Князья Уцмиевы в Азербайджане. — Вып. 6. — С. 7-42. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Материалы к азербайджанскому некрополю во 

Франции. — Вып. 6. - С. 90-94. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Некоторые сведения по родословной Гаджи 

Зейналабдина Тагиева. — Вып. 4. - С. 17-21. 
ИСМАИЛОВ Э.Э. Принцы Персидские в Российской империи и их 

потомки (Доклад, подготовленный для Г Международного 
Генеалогического коллоквиума). — Вып. 1. - С. 8-16. 

ИСМАИЛОВ Э.Э. Уточнения к родословной Мелик-Аслановых. — 
Вып. 3. — С. 163-169. 

ИСМАИЛОВ Э.Э. Ханы Хойские. Материалы к родословной и биог- 
рафиям. — Вып. 4. -— С. 35-58. 

ИСМАИЛОВ Э.Э. Хаятовы, их происхождение и старшая линия рода 
(потомки Мешади-Ахмеда Хаятова). — Вып. 2. - С. 70-83. 

ИСМАИЛОВ Э.Э., ДЖАВАНШИР Н.А. Мелик-Егановы. Поколенная 
родословная роспись. — Вып. 3. - С. 84—108. 

КАДЖАР К.А. Международные ассоциации рода Каджаров в интер- 
нете. — Вып. 3. - С. 161-162. | 

КАДЖАР К.А. П Всемирный съезд Каджаров и П Ежегодная конференция 
Международной ассоциации по изучению Каджаров (Лейден, 
Нидерланды, 20—21 июня 2002 г.). - Вып. 4.- С. 76-78. 
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КАДЖАР К.А. 1 Международный генеалогический коллоквиум. — Вып. 
1.-С.7. 

КАДЖАР Ч.О. К читателям. -— Вып. 1. - С. 5-6. 
КАДЖАР К.А. Савёловские чтения. — Вып. 5. — С. 59—61. 
КАРАЕВА Н.И. Караевы. Родословная роспись. — Вып. 5. — С. 55-58. 
МАКСИДОВ А.А. Генеалогия на Северном Кавказе. — Вып. 4. — С. 94-97. 
МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Адиль-хана Зиядханова. — Вып. 5.— С. 78. 
МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Азизы-Ханум Велибековой. — Вып. 2. 

С. 98. 
МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Джамал-бека Везирова от 8.04.1906 г. 

— Вып. 2.- С. 98-99. 

МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Исмаил-хана Зиядханова. — Вып. 5. — 
С. 77-78. 

МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство о браке Аскер-бека Адигезалова от 
30.10.1910 г. — Вып. 1.-С. 53. 

МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство принцессы Навваб-Фришты Ханум от 
17.09.1902 г. — Вып. 1.- С. 51-52. 

МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Рухсары-Ханум Лалаевой от 1.12.1893 
г. — Вып. 2.- С. 99. 

МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Сураи-Ханум Велибековой от 
5.11.1903 г. - Вып. 2. - С. 98. 

МЕТРИЧЕСКОЕ свидетельство Фатали-хана Хойского. — Вып. 5.— С. 77. 
МИРЗАЗАДЕ П.Х. АНтапасв 4е ВгахеЦез. Единственное в мире 

интернет-издание, посвященное неевропейским династиям. — 
Вып, 4. — С. 90-93. 

МИРЗАЗАДЕ П.Х. Потомки ханов Макинских и Нахичеванских за 
рубежом. — Вып. 5. - С. 48-54. 

МОЛЧАНОВ А.А. Герои-храбрецы, отмеченные по заслугам (О книге: 
Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры — азербайджанцы). — 
Вып. 6. — С. 142—144. 

МУХАММЕД Масум ибн-Ходжаги Исфахани. «Хуласат ас-сийар». 
Глава «Шамма аз зикр-и Зийад-угли ва аусаф-и Ганджа» 
(«Краткий очерк истории рода Зийад оглы и описание Гянджи»). 
— Вып. 3.- С. 109-126. 

НАГДАЛИЕВ Ф.Ф. Азербайджанская конница’ Кенгерли в рядах 
российской императорской армии. Доклад, подготовленный для 
ХЛ Савеловских чтений. Москва, 9-10.10.2005 г. - Вып. 6. - С. 
95—117. 

НАГДАЛИЕВ Ф.Ф. Кенгерли — материалы к истории. — Вып. 5. - С. 
30—39. 

НАГИСОЙЛУ М. Мухаммед Масум ибн-Ходжаги Исфагани. «Хуласат 
ас-Сийар». Глава «Шамма аз зикр-и Зийад-угли ва аусаф-и 
Ганджа» («Краткий очерк истории рода Зийад оглы и описание 
Гянджи»). — Вып. 3. - С. 131-132. 
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НУРИЕВА З3.А. Джангирбековы создают свое древо (О книге: 
Кахраманов К.Н. Джангировы). — Вып. 6. - С. 137-141. 

ПАСПОРТНАЯ книжка Фаррух Бека Везирова от 24.10.1914 г. — Вып. 

1.-—С. 53-54. 
ПОСЛУЖНОЙ список принца Дараб-Мирзы Каджара. — Вып. 4. - С. 

114—115. 
ПОСЛУЖНОЙ список Самед-бека Мехмандарова. — Вып. 4. — С. 110-114. 
ПОСЛУЖНОЙ список Шахверди хана Зиятханова (Шахверды-Хан- 

Абульфат-Хан-Оглы-Зиатхан). — Вып. 3. - С. 157-159. 
ПРОШЕНИЕ Ага-бека Ханларова на имя старшего нотариуса 

Бакинского окружного суда. — Вып. 4. - С. 116-117. 
ПЧЕЛОВ Е.В. Ханский род на службе России (О книге: Нагдалиев Ф. 

Ханы Нахичеванские в Российской Империи). — Вып. 6. - С. 
145-150. 

РУСТАМЗАДЕ П.Г. О книге: Мансуров Э.Б. Мансуровы. - Вып. 6. - С. 
151-152. 

ТАГИРЗАДЕ А.Ш. О Гаджи Исмаил-беке Куткашинском и его родо- 
словной. — Вып. 2. - С. 7-12. 

УКАЗ Президента Азербайджанской Республики об усовершеен- 
ствовании архивного дела в Азербайджанской Республике. -— 
Вып. 4. — С. 70-72. 

УКАЗ Президента Азербайджанской Республики о назначении А.А. 
Пашаева начальником Национального архивного управления 
Азербайджанской Республики. — Вып. 4. - С. 72. 

УКАЗАТЕЛЬ материалов, опубликованных в сборнике «Известия 
| АИРО». - Вып. 5. - С. 82-84. 
УСТАВ Азербайджанского историко-родословного общества. — Вып. 

1.—С. 55-65. 
ФАРЗАЛИЕВ Ш.Ф. Родословная Узун Хасана Ак-Койунлу. -— Вып. 5. — 

С. 11-17. 
ХАНЛАРОВ А.Т. Бакинский купец Ага Алекпер Дадашев и его 

потомки. — Вып. 3. — С. 31-41. 
ХАНЛАРОВ А.Т. Право рождения [Поколенная родословная роспись 

Ханларовых]. — Вып. 3. - С. 55-83. 
ЧИНГИЗОГЛЫ Э. Калабековы. — Вып. 4. - С. 7-16. 
ЧИНГИЗОГЛЫ Э. Мехмандаровы. -— Вып. 3. - С. 42-49. 
ЧИНГИЗОГЛЫ Э. Потомки Абульфат-хана Карабахского. -— Вып. 6. — 

С. 55-70. 
ЧИНГИЗОГЛЫ Э. Потомки Бехбудали-ага. — Вып. 5. -— С. 18-29. 
ЧИНГИЗОГЛЫ Э. Ханы Эриванские, их происхождение и потомки. — 

Вып. 6. —С. 71-77. 
ЮБИЛЕЙ Талаат-бека Ханларова. - Вып. 4. - С. 99-100: 

216 



«АТЗС ХЭВЭВГ ЭВ» ТОРГО$0 УЕБОИМС! ВОВАХПЛУМОАК 

МЭОАГЭгЭвм МбЭГллЕГ 1 
УЭ КЕРАК$ЗУА НЕХЭТИИМ О2УГЭН 

САУАМ$В МиЧапэ АПавуаг 412 — АТ$С-па №2914: 62%, ВОО ‘апх 

ЕаКОо$: «Атэфаусаши адэ4ни уэ оЦца эзЦэг ‘(айх Каефгазиий Фа$ 

тбэШ ти. 

ХАМТАВОУ Алтог Тэ1э оби (40$. 1959) - АТ$С-шп №3919! 92у4, 

«АТЗС ХэБэПэп»пил 1сгабл гедаКюогти, {ехлИа ег 021 Ёэ15э доКюги. 

СМС17ХОСТО (ЕЭВЭСОУ) Эпуэг (408. 1962) - АТУС-ша №э919} 

124, «АХТУ» О$С-пи БбуйК гедаКюга, «Зоу» ейт1-КАЧэу! дэгрязиип баз 

гедаКюга. 

НАСВЭУОУ ЕМп Таки оби (405. 1986) - АТУС-пт №2919 й2%4, 

$1уа5э0 паз. 

НАСГУЕУ Еиад Ма’тни оба (405. 1957) — ‘апх ешэй папи2э91 

(МозКуа). 

|СМАУП.ОУ Еаг Ейхап общ (405. 1974) - АТ$С зэдпиш тбауши, 

«АТ$С Хэбэйэгрии Баз гедаКюга, Веупэ!ха!а Сепеа\овтуа АКаде- 

пмуазииа тахЫг и2Уй. 

КАТАКОУ Аяап Уааниномес (40. 1959) — 1апх ешйэй папу, 
родроЖоушк, Кафагда-ВаЖаг ВбКитэй Нитапцаг ТэдеааЧаг 1п$8- 

нибапоп уэ ВЕА Кабагда-Вааг ЕМ-пт бук ети 156191 (Ма АК). 

КОМОУАГОУА та Сеппа@уеупа - АТ$С-шт 624141 2%, 1апх 

ег! докога, ВЕА Ошитайпуа Танх! пзббишпип 4еКог тдауии уэ 

«Хазизиаих №эп» быэзнип паба (МозКуа). 

ОАСАВ Сшр Оуеуз общ (408. 1929) - АТЗС зэ4п, «АТС ХэбэПэп» 

гедакзтуа Веуэнит й2уй, АМЕА-шп аКадепин, ВаКа-пуа2ууа( епэп 

пап1!2э41, Ахэфаусати этэКдаг енп хадии1. 

ОАСАВ Кашгап Аг оби (40$. 1974) - АТЗС этиш шбаупь, 

«АТЗС Хэбэйэп» гедаКзуа пеузитип 624. 

ОАТАООУА гаашиИа Зи(апоупа — (апх ешп]эп пап12э4, КЕА Каз1уа 

Тагх! [аз Нпщашип БбуйК ети] 159151 (МозКуа). 

ОШЛЛУЕУ Миза Вэвит оби (405. 1952) - АТЗС-ш В2а1а! и27м0, 

А2эгфаусап МЕА Махслуап Вб№пэ$! Таих, Еодгайуа уэ Агхеоюзуа 

пзациапип е]п1 156191. 
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МАВ2ОУЕУ 1ЗЧашюек Тешигкапо\с (405. 1970) — цацх ешэн 
пап!2291, КЕА ЕМ уэ $ппаН Озенуа-А!ащуа ВоКитовшип У.1.АБауеу 
афта ЗипаН Озенуа НитапИаг уэ Зо$1а| Агаздитпайаг шзНбаалип Ббуйк 
ету 156151, ЗипаН Озейуа Тайх1 Зэсэг Сэпиууэниа зэ411 (УаЧ1чаа?). 

МОГСАМОУ Агкаа Апаюжуеу:с (405. 1947) - АТ$С-пт 6эа19! и2%4, 
«АТ$С ХэБэйэп» гедаКзуа Веуэниш й2уй, апх ен пап11224, КЕА 
Ошитайпуа Тапх! азинимпип БбуК еп 156151 (МозКуа). 

РСЕГОУ Уеугеш Уадайиго\с (408. 1971) -— АТ$С-ша Вэд1а! й2Уй, 
{(апх еш]эп пап12э41, Кизуа Обу1эЕ Нитапцаг Ошуегсиен Танх-Агху 
[аз виирип «МэпБэ5бпазНа уэ уагдипсл (ах! Юшоэг» КаЕеЧгазнип дозепН 
(МозКуа). 

ТАНВ7АЮЭ Э4а1эё $эгИ обш (об. 1951) - АТ$С-пи ВэЧ1а! 02м0, 
«АТУС ХэБэйэп» гедаК$уа Веуэйшип й2уй, Но]орлуа еш эп пап!2э 41, 
Азэаусап МЕА М.ЕётиН афта Э1уагтайаг пз#йиипип Ббуйк еши 
186181. 
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АВТОРЫ СТАТЕЙ и ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СЕДЬМОГО ВЫПУСКА СБОРНИКА 

«ИЗВЕСТИЯ АИРО» 

ГАДЖИБЕКОВ Эльвин Закир оглу (род. 1986) — действительный 

член АИРО, политолог. 

ГАДЖИЕВ Фуад Назим оглу (род. 1957) — кандидат исторических 

наук (Москва). 

ГАТАГОВА Людмила Султановна — кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института российской истории РАН 

(Москва). 

ДЖАВАНШИР Нурлана Аллахъяр кызы -— действительный член 

АИРО, старший преподаватель кафедры «История Азербайджана 

древних и средних веков» Факультета истории БГУ. 

ИСМАИЛОВ Эльдар Эльхан оглу (род. 1974) — заместитель пред- 

седателя АИРО, главный редактор «Известий АИРО», член- 

корреспондент Международной генеалогической академии. 

КАДЖАР Камран Ариф оглу (род. 1974) — заместитель председателя 

АИРО, член редакционной коллегии «Известий АИРО». 

КАДЖАР Чингиз Овейс оглу (род. 1929) — председатель АЙРО, член 

редакционной коллегии «Известий АИРО», академик НАН Азер- 

байджана, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель 

науки Азербайджана. 

КАЗАКОВ Аслан Владимирович (род. 1959) — кандидат истори- 

ческих наук, подполковник, старший научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и Кабардино-Балкарского НЦ РАН (Нальчик). 

КОНОВАЛОВА Ирина Геннадиевна - действительный член АЙРО, 

доктор исторических наук, заместитель директора и заведующая 

Отделом специальных исторических дисциплин Института всеобщей 

истории РАН (Москва). 

КУЛИЕВ Муса Рагим оглу (род. 1952) — действительный член 

АИРО, научный сотрудник Института истории, этнографии и 

археологии Нахичеванского отделения НАН Азербайджана. 

МАРЗОЕВ Ислам-Бек Темурканович (род. 1970) — кандидат исто- 

рических наук, старший научный сотрудник Северо-Осетинского 

института гуманитарных и социальных исследований им. В.И.Абаева 
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ВНЦ РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания, 
председатель Северо-Осетинского историко-родословного общества 
(Владикавказ). 

МОЛЧАНОВ Аркадий Анатольевич (род. 1947) — действительный 
член АИРО, член редакционной коллегии «Известий АИРО», кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Москва). 

ПЧЕЛОВ Евгений Владимирович (род. 1971) — действительный член 
АИРО, кандидат исторических наук, доцент Кафедры источни- 
коведения и вспомогательных исторических дисциплин Историко- 
архивного института Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва). 

ТАГИРЗАДЕ Адалет Шариф оглу (род. 1951) — действительный член 
АИРО, член редакционной коллегии «Известий АИРО», кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник Института руко- 
писей им. М.Физули НАН Азербайджана. 

ХАНЛАРОВ Азер Талаат оглу (род. 1959) — действительный член 
АИРО, исполнительный редактор «Известий АИРО», доктор филосо- 
фии в области технических наук. 

ЧИНГИЗОГЛУ (Фараджев) Энвер (род. 1962) — действительный 
член АИРО, старший редактор ЗАО «АзТВ», главный редактор 
научно-популярного журнала «Сой». 
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СОТОВОГМО$ ОбАГТМАГАЕ 

АВОТА — Алтэфаусап Везри Каз ОбУ1э Тапих Агхи\1 

АБО -— Атэгбаусап Об\У1э( ОшуегзИей 

АМЕА - Атэфаусап МИ Ешиэг АКадептуаз1 

АТ! - Атэгфаусап Техий ЗН вии 
АТУ -— А2эфаусап Техпй Ошуегзцей 

40$. — добимЬ/добити 
ЕМ - еп! пэйкэ2 

Е. — юпа 
МЕА - МИ! Ешиэг АКадеппуа$1 

ВОНТА - Вазуа Обу1э{ Нэг! Тапх Агх1\ 

ВОТА - Кизуа ОбУ!э( Тапх Арам 

ВЕА - Кизтуа Ешэг АКадептуаз1 

$. — за 

У. — уэгэа 
авт. — автор(ы) 

АКАК - Акты, собранные Кавказской археографической комиссией 

АН - Академия наук 

БГУ -— Бакинский государственный университет 

в. — век 

вв. — века 

Вып. - выпуск 

г. — год, город 

ГГ. — ГОДЫ 

ГИААР — Государственный исторический архив Азербайджанской 

Республики 
гор. — город 

Д. — дело 
док. — документ(ы) 

изд. — издание 

ил. — иллюстрации 

им. — имени 
ИРИ - Институт российской истории 

Кн. — книга 
Л. — лист(ы) 
НАН - Национальная академия наук 

НАНА - Национальная академия наук Азербайджана 

НЦ - Научный центр 

об. — оборот 

ок. — около 
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Оп. — опись 

Отв. ред. — ответственный редактор 
Пер. — перевод 

прим. — примечание 
РАН - Российская академия наук 

РГБ — Российская государственная библиотека 
РГВА - Российский государственный военный архив 
РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив 
РГИА - Российский государственный исторический архив 
ред. — редакция 
род. — родился (родилась) 
С. — страница 

сел. — селение, село 
сл. — слобода 

слоб. — слобода 
см. — смотрите 
Т. - том 

ЦАМО - Центральный архив Министерства обороны 
ЦГА КБР - Центральный государственный архив Кабардино- 

Балкарской Республики 
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской 

революции 
ЦГА РСО-А - Центральный государственный архив Республики 

Северная Осетия-Алания 
Указ. соч. — указанное сочинение 
ум. — умер(ла) 

Ф. - фонд 
Ч. — часть 

экз. — экземпляры 
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